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Отд-Ьдъ  первый. 

Образован1е  среднев'Ькового  м1ра. 

Глава  I. 

Пересе  л  ен1е    народовъ. 
Введете. 

Истор1я  среднихъ  в-Ьконъ  начинается  распаден1емъ 
Римской  импер!!!  п  вторжен1емъ  варваровъ  въ  римсшя 
провинщи.  Импер1я  распалась  оттого,  что  въ  западныхъ 
областяхъ  преобладала  римская  образованность,  и  сло- 

жилось такъ  называемое  романское  населенхе,  говорившее 

на  нар-Ьчаяхъ  латинскаго  языка,  а  на  восток'Ь  господство- 
вали эллинистическая  образованность  и  гречесшй  языкъ. 

Вторжеше  варваровъ  въ  Западную  импер1Ю  ввело  въ  исто- 
р1Ю  новыя  племена,  изъ  которыхъ  важн-Ьйшими  были 
германцы  и  славяне. 

Германцы. 

Германцы  появились  въ  Европ-Ь  всЬдъ  за  кельтами. 
Посл-Ь  первыхъ  неудачныхъ  столкновен1й  съ  римлянами 

(кпмвры  и  тевтоны  въ  конц'Ь  II  в.  до  Р.  X.,  свевы  въ  по- 
ловин-Ь  I),  они  расположились  за  Рейномъ  и  Дунаемъ,  въ 

теперешней  Гермаши,  Швейцарш  и  Австрш,  на  Сканди- 

навскомъ  полуостров-Ь  и  въ  южной  Россш.  Въ  западныхъ 
областяхъ  они  подчинили  спд-Ьвшхя  тамъ  кельтск1я  пле- 

мена ^),  на  с-Ьвер-Ь  см-Ьшались  съ  финнами,  на  восток'Ь  — 
съ  славянами. 

При  вступленш  своемъ  въ  Европу  германцы  знакомы 

были  съ  землед'Ьл1емъ,  но  мало  и  неохотно  занимались 

^)  Теперешнюю  Чех1ю,  напр.,  занимало  кельтское  племя  бойи, 
п  его  имя  сохранилось  до  сихъ  поръ  въ  назван1и  «Богем1я»  (Во1о- 
Ьехт). 



пмъ:  0Ш1  питались  преимущественно  молокомъ  и  мясомъ 
и  добывали  прош1тан1е  скотоводствомъ.  Занятый  ими 

м-Ьстностп  были  покрыты  густыми  лЪсами,  такъ  что  скотъ 
въ  нихъ  1);13водить  было  трудно,  и  германсшя  племена 

постоянно  передвигались,  искали  новыхъ  м-Ьстъ,  грабили 
и  гЬснили  другъ  друга.  Римская  граница  сдергивала  ихъ 

въ  течен1е  пяти  В'Ьковъ,  и  они  поневол'Ь  стали  расчищать 
л-Ьсъ  и  переходить  къ  хлтьбопашестеу .  Въ  первое  время 
выбирали  для  пашни  наибол-Ье  удобные  клочки  земли, 
возд'Ьлывали  ихъ  годъ  или  н^Ьсколько  л^тъ  подъ  рядъ, 
пока  они  приносили  обильную  жатву,  а  затЪмъ  забрасы- 

вали подъ  пастбища.  Земля  находилась  не  въ  собствен- 

ности отд'Ьльныхъ  хозяевъ,  а  племя  выдавало  участки 
различнымъ  семьямъ  и  по  произволу  перемещало  вла- 

дел ьцовъ. 

Родственники  составляли  родовой  союзъ,  какъ  у  гре- 
ковъ  и  римлянъ;  если  кого-нибудь  пзъ  ппхъ  убивали,  то 

родичи  мстили  уб1йц-Ь  пли  требовали  выкупа  (всргельдъ). 
Связь  между  родичами  у  германцевъ  была  однако  не  осо- 

бенно сильна.  При  постоянныхъ  передвижен1яхъ  и  смЪше- 
н1и  съ  другими  племенами  родственники  расходились  и  се- 

лились вперемежку  съ  посторонними  лицами,  такъ  что  роды 

разрознивались.  Насел ен1е  не  сосредоточивалось  въ  го- 
родахъ,  подобно  грекамъ  н:п1  италикамъ,  а  жило  вразбродъ, 

небольшими  селами  или  хуторами.  Вначал'Ь  германцы 
разд'Ьлялись  на  множество  мелкихъ  племенъ,  которыя 
постоянно  враждовали  другъ  съ  д])угомъ.  Каждое  племя 

управлялось  втьчемъ,  или  собран1емъ,  въ  которомъ  участво- 
вали вс'Ь  мужчины,  способные  носить  оруж1е.  Судили  и 

предводительствовали  на  войн-Ь  родовые  стартьйшины  и 
выборные  волсди.  Вокругъ  вождей  и  воиновъ,  прославив- 
ишхся  своими  подвигами,  собирались  друмсины  изъ  моло- 

дежи, стремившейся  научиться  военному  д'Ьлу,  достигнуть 
славы  и  добычи.  Такъ  какъ  главною  цЪлью  существовашя 
дружины  была  война,  то  дружинные  вожди  постоянно 

совершали  наб'Ьги  на  сосЬдей,  а  иногда  предпринимали 



дальн1е  походы.  Когда  все  племя  начинало  войну,  оно 
избирало  особаго  предводителя,  герцога,  пользовавшагося 

большей  властью,  ч-Ьмъ  обыкновенные  вожди.  Если  войны 
велись  часто,  то  власть  герцога  становилась  постоянной 

—  онъ  д-блался  королемъ  (конунгомъ),  и  ему  избирали 
преемникомъ  наибол-Ье  подходящего  изъ  его  родственни- 
ковъ.  Избраннаго  поднимали  на  щптъ  и  провозглашали 
королемъ.  Роды  предводителей  считались  знатными]  за 

уб1йство  челов-Ька,  принадлежащего  къ  такому  роду, 
платили  дороже,  ч'Ьмъ  за  простого  германца.  Знатныхъ 
было  немного;  точно  такъ  же  немногочисленны  были  рабы 

—  германцы  р-Ьдко  держали  ихъ  въ  дом-Ь,  а  большею 
частью  давали  имъ  участки  земли  для  обработки  за  из- 
в-Ьстный  оброкъ.  —  Главную  часть  народа  составляло 
сослов1е  свободныхъ,  которые  были  всЬ  равны  и  заш;ищали 
свою  свободу  оруж1емъ. 

Религъя  германцевъ. 

В-Ьрованхя  германцевъ  произошли,  какъ  и  германск1я 
нар'Ьч1я,  отъ  общей  ар1йской  основы.  Они  поклонялись 
богамъ,  управляющпмъ  явлен1ями  природы,  и  воображен1е 
рисовало  имъ  боговъ,  какъ  могучихъ  и  безсмертныхъ 

людей,  одаренныхъ  челов-Ьческимп  способностями,  страст- 
ями и  недостатками.  Изъ  всЬхъ  явлен1й  природы  вни- 

ман1е  ар1йцевъ  наиболее  поражала  гроза:  она  казалась 
имъ  внезапнымъ  обнаружен1емъ  божества;  черныя  тучи 
казались  злыми  духами,  собравшимися  на  борьбу  протпвъ 
небеснаго  бога;  въ  ударахъ  молнш  этотъ  невидимый  богъ 
проявлялъ  себя  видпмымъ  образомъ;  его  победа  надъ 

тучами  приносила  благодать  на  землю  —  очищался  воздухъ 
оплодотворялась  почва.  У  индусовъ  Индра,  у  иранцевъ 
Митра,  у  грековъ  Зевесъ,  у  италиковъ  Юпитеръ  были 

громовержцами.  У  германцевъ  имъ  соотв'Ьтствовалъ  Торъ 
(Доннаръ),  покровитель  трудящихся  людей,  поб-Ьдитель 
злыхъ  великановъ,  которыхъ  онъ  поражаетъ  каменнымъ 

молотомъ.    Какъ  у  семитовъ,  такъ  и  у  ар^йцевъ  воздава- 



лось  поклонен1е  кормплицЬ-землтъ^  которая  сообщаетъ 
жизнь  растен1ямъ,  жпвотныг^ъ,  людямъ  и  принимаетъ, 

хороиптъ  отж11В{Ш1хъ.  Грвки  ЧТИЛИ  збмлю  въ  образ-Ь 
Деметры  и  Геры,  италикрг  называли  ее  Церерой  и  Юноной, 
германцы  поклонялись  ей  подъ  назван1емъ  Нертусъ  и 

Фреи.  Каждое  архйское  племя  по-своему  изм'Ьнило  и 
дополнило  общ1я  в-Ьрованхя:  у  германцевъ,  всл-Ьдствхе 
постоянныхъ  войнъ  и  пересел еи1й,  выдвинулись  бомсества 

военнаго  дгъла  п  военной  жизни.  У  нихъ  издавна  су- 

ществовалъ  Вотанъ  (Одинъ),  богъ  в-Ьтра,  похож1й  на  грс- 
ческаго  Гермеса  и  римскаго  Меркур1я;  вм'Ьсто  того,  чтобы 
сд'Ьлаться  в'Ьстникомъ  боговъ  или  нокровителемъ  тор- 

говли, онъ  сталъ  любимымъ  богомъ  безпокойныхъ,  искав- 
шихъ  добычи  и  приключен1й  воиновъ.  Ему  приписыва- 

лись великая  мудрость  и  изворотливость;  мало-по-малу 
онъ  возвысился  надъ  богомъ  мирныхъ  землед-Ьльцевъ, 
Торомъ,  и  сд'Ьлался  высшимъ  богомъ,  занялъ  м-Ьсто, 
которое  у  грековъ  занималъ  Зевесъ.  Царск1й  дворецъ 
Одина  назывался  Валгаллой;  тамъ  онъ  пируетъ  съ  душами 

героевъ,  убитыхъ  на  нол-Ь  битвы.  Каждый  день  вы^з- 
жаетъ  онъ  на  бой  со  своими  товарищами;  они  разд-бляются 
на  дв'Ь  рати  и  рубятъ  другъ  друга,  сколько  хватитъ  силъ, 
но  подъ  конецъ  дня  раны  заживаютъ,  и  герои  возвраща- 

ются пировать  въ  Валгаллу ^). 

Язычники  представляли  себ'Ь  боговъ  могучими,  но  не 
всемогущими.  Это  особенно  зам-Ьтно  въ  миоологхи  скан- 
динавскихъ  германцевъ:  Одинъ,  Торъ  и  друг1е  светлые 
боги  ведутъ  постоянную  борьбу  съ  злыми  великанами  и 
побЬждаютъ  ихъ,  но  поб'Ьды  эти  нер-Ьшительныя:  наста- 
нетъ  день,  когда  злыя  существа  одол-Ьютъ  и  сокрушатъ 
боговъ,  а  землю  пожретъ  огонь.  Посл-Ь  этихъ  «сумерекъ 
боговъ»  воцарится  незлобивый,  чистый  отъ  гр'Ьха  сынъ 
Одина  и  Фреи  —  Бальдуръ. 

^)  Имена  глапныхъ  боговъ  сохранились  въ  назван1яхъ  дней 

пед-Ьли  у  п-Ьмцевъ  и  англичанъ.  Такъ,  среда  называется  у  англи- 

чапъ  «■^е(1пе8(1ау»  (день  Одина);  чотвергъ  и  пятницу  н'Ьмцы  назы- 
ваютъ  «Воппег51ад»  и  <<Рге11ад». 



Славяне. 

Всл'Ьдъ  за  германцами  надвигались  славяне.  Впервые 

узнаемъ  мы  о  иихъ  въ  описан1и  Тацита,  въ  конц-Ь  I  в-Ька 
по  Р.  X.  Онъ  говорить  о  венетахъ,  занимавшихъ  л-Ьснын 
пространства  на  юго-востокъ  отъ  Балт1йскаго  моря.  Изъ 
бассейна  Вислы  и  Н-Ьмана  они  распространились  по  тремъ 
направлешямъ:  одни  т-Ьснили  восточныхъ  германцевъ  и 
заняли  очищенныя  ими  земли  до  Эльбы,  друг1е  боролись 
съ  финнами  и  тюркскими  племенами  въ  теперешней  Росс1и, 
третьи  двинулись  на  югъ,  заняли  среднее  и  нижнее  течете 
Дуная  и  прорывались  на  Балкансшй  полуостровъ. 

Славяне  вступили  въ  Европу  при  очень  неблагопрхят- 
ныхъ  услоБ1яхъ:  лучшъя  мтьста  въ  ней  были  у:нсе  заняты^ 

такъ  что  славянамъ  пришлось  остановиться  среди  дреыу- 
чихъ,  болотистыхъ  л-Ьсовь  и  въ  безграничныхъ  равнинахъ, 
по  которымъ  расползалось  насел ете.  Долго  они  повсюду 
соприкасались  съ  варварами  и  потому  не  получили  т^хъ 

уроковъ,  которые  кельты  и  германцы  получили  отъ  греко- 
римской  культуры.  Уже  поэтому  они  развивались  медлен- 
нтъе^  и  бытъ  ихъ  долго  былъ  патр1архальн'Ье,  ч-Ьмъ  бытъ 
германцевъ.  Въ  л-Ьсныхъ  м^стностяхъ  они  занимались 
зв'Ьроловствомъ,  пчеловодствомъ  и  другими  лтъсными  про- 

мыслами. Скотоводство  не  играло  у  нихъ  важной  роли; 

напротивъ  —  они  рано  стали  заниматься  зсмледтъл1емъ. 
Полевой  работой  занимались  всЬ;  никто  не  гнушался  ею. 

Рабовъ  не  дер^исалщ  пл-Ьнныхъ  отпускали  за  выкупъ  или 
принимали  въ  свое  общество.  Родовая  связь  была  очень 

сильна.  Мало  того,  что  члены  разраставшейся  семьи  за- 

щищали другъ  друга  и  посл-Ь  смерти  отца  подчинялись 
старшин-Ь,  который  зам-Ьнялъ  родоначальника:  сплошь  и 
рядомъ  такая  большая  семья,  или  родъ,  составляла  хозяй- 

ственную общину;  члены  ея  работали  и  хозяйничали  со- 
обща, разд-Ьляя  пр1обр'Ьтенное  сообразно  потребностямъ 

и  участ1ю  въ  работ-Ь.  Когда  становилось  трудно  вести 
общее  хозяйство,  часть  родичей  отд-Ьлялась  и  основывала 
новый  поселокъ.   Такимъ  образомъ,  родовыя  обпцшы  были 



гЬснымп  и  кр-Ьпкпми  союзами.  Связь  же  между  отд-Ьль- 
пымп  родами  была  слаба  и  случайна.  Они  соединялись  въ 

племена,  во  глав-Ь  которыхъ  стояли  князья,  то  выборные, 
то  старшхе  въ  изв-Ьстномъ  род-Ь.  Общ1Я  д-Ьла  р-Ьшались 
на  сов'Ьт'Ь,  или  втъчть;  власть  предводителей  поддержива- 

лась друлсинами  изъ  воиновъ,  которые  собирались  вокругъ 
нпхъ;  средства  для  поддержашя  дружины  давала  добыча 
и  дань,  которою  облагали  побЪжденныхъ  враговъ.  Во 
время  войны  женщинъ,  дЪтей,  скотъ  и  скарбъ  собирали 

въ  городахъ,  т. -е.  въ  обнесенныхъ  тыномъ  или  валомъ 

оградахъ.  Воины  сб'Ьгались  туда  въ  случа-Ь  пораженхя, 
а  обыкновенно  старались  напасть  врасплохъ  на  непрхятеля, 

заманить  его  въ  засаду,  окружить  и  отр'Ьзать.  Отношен1я 
между  членами  племени  были  шатки  и  непрочны.  Роды 

враждовали  другъ  съ  другомъ.  На  общихъ  сов-Ьщанхяхъ 
не  привыкли  подчиняться  мн'Ьн1ю  большинства,  а  каждый 
настаивалъ  на  своемъ  и  при  случа-Ь  отд-блялся  отъ  дру- 
гихъ.  Эти  раздоры  и  отсутств1е  твердой  организащи 
чрезвычайно  вредили  славянамъ  въ  ихъ  столкновенхяхъ 
съ  сосЬдями.  Германцы,  которые  многому  научились  у 

римлянъ,  получили  возможность  частью  отт-Ьснить  ихъ 
на  востокъ,  частью  покорить  ихъ  западный  племена.  Съ 
другой  стороны,  славяне  сильно  страдали  отъ  нашеств1й 

аз1атскихъ  кочевниковъ  тюркскаго  и  монгольскаго  пле- 
мени. При'ппюй  этихъ  б-ЬдстЕхй  былъ  никакъ  не  недоста- 

токъ  воинственности.  Одинъ  арабск1й  л'Ьтописецъ  гово- 
ритъ  про  нихъ:  «славяне  такой  могущественный  и  страш- 

ный народъ,  что  никто  въ  мхр-Ь  не  могъ  бы  противостоять 
имъ,  если  бы  они  не  распадались  на  множество  племенъ 
и  родовъ». 

Религ1я  славянъ. 

Религ1я  славянъ  им'Ьла  такой  же  первобытный  ха- 
рактеръ,  какъ  ихъ  политическое  устройство:,  у  однихъ 

племенъ  почитались  одни  божества,  у  другихъ  —  друг1я. 
Главнымъ  богомъ  считался  Сварогъ,  властитель  неба  и 

гвгьта,   соотв-Ьтотвовавпий   Ормузду   ираицевъ;   солнце  и 
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огонь  являлись  его  д-бтьми.  Небеснымъ  громовер:жцемъ 
былъ  у  русскихъ  славянъ  Перунъ,  у  другихъ  племенъ  это 

божество  не  выступаетъ  такъ  опред'^Ьленно.  Богиню, 
олицетворявшую  землю  и  природу^  называли  Весна. 
Богиней  смерти  и  зимы  была  Морана.  У  большинства 

славянъ  слабо  сложившееся  язычество  быстро  распалось 

при  встр'Ьч'Ь  съ  христ1анствомъ,  но  его  остатки  до  сихъ 
поръ  живутъ  въ  народныхъ  поетъръяхъ:  домовой,  чуръ, 

которыхъ  народъ  считаетъ  духами,  пребывающими  въ 

изв'Ьстномъ  здан1и  при  известной  семь-Ь,  первоначально 
почитались  какъ  духи  умершихъ  предковъ,  покровители 

семьи  и  дома.  Водяной,  русалки,  л-Ьшхй  —  все  это  пре- 
емники прежнихъ  боговъ,  которыми  язычники  населяли 

л-Ьсную  чащу  и  водяную  пучину.  Кр-Ьпко  держалось 
язычество  только  у  балт1йскихъ  славянъ:  у  нихъ  соста- 

вилось могущественное  ^рсреческое  сослов1е,  существовали 

богатые  храмы  съ  идолами  боговъ  и  опред-Ьденное  богослу- 
жен1е. 

Сношенья  германцевъ  съ  римлянами. 

Постоянный  сношетя  съ  римлянами  оказали  на  гер- 
манцевъ значительное  вл1ян1е.  По  течен1ю  Рейна  и  Дуная 

образовалось  н'Ьсколько  городовъ,  которые  распространяли 
римск1я  изд'Ьлая  и  образованность  ^). 

Юго-западный  уголъ  Герман1и,  отъ  Майнца  до  Регенс- 
бурга,  былъ  занятъ  римлянами  и  защищенъ  ц-Ьлымъ 
рядомъ  укр'Ьплешй  (Итез).  Эта  область  называлась  а§г1 
(1есита1е8;  жившее  въ  ней  германское  населен1е  было 

романизовано.  Художественныя  и  мануфактурный  про- 
изведен1я,  техничесгая  приспособлен1я  и  обычаи  проникли 
далеко  въ  глубь  страны;  у  римлянъ  германцы  научились 

усовершенствован1ямъ  въ  хл-Ьбопашеств-Ь,  разведен1ю  пло- 
довыхъ  деревьевъ,  приготовлен1ю  хорошаго  оруж1Я  и 
тканей.    Даже  когда  варвары  стали  прорываться  черезъ 

1)  Особенно  залгЬчательны  въ  этомъ  отношен1п:  Кельнъ  (Со1оша 
Адпрр1па),  Трпръ  (Аи§и81а  Тгеуагогит),  Майнцъ  (МодипИасит), 

Страсбургъ  (Аг§еп1ога1ит)  —  въ  бассейн-Ь  Рейна  Аугсбургъ  (Аи- 
^81а  У1п(ЗеИсогит),  Регенсбургъ  (Ке§1пит)  и  В-Ьна  (У1п(1оЬопа) 
—  по  Дунаю. 



границу  нмпер1п,  они  большею  частью  подпадали  ея 

ВЛ1ЯН1Ю.  Т-Ь,  которые  ограничивались  случайными  на- 
б'Ьгамп  и  грабежомъ,  обыкновенно  поселялись  вдоль 
границы,  оставались  союзниками  имперш  (Гое{1ега11, 1ае11), 

Иногда  ихъ  разм-Ьщалп  на  постой  среди  мирнаго  римскаго 
населен1я  (Ьо8р11е8)  и  предоставляли  этимъ  постояльцамъ 

право  на  извЬстную  часть  дохода  хозяевъ^). 
Союзы  п.геменъ. 

КромЬ  того,  борьба  съ  римлянами  заставляла  герман- 
цевъ  сплачиваться:  вм'Ьсто  слабыхъ  областныхъ  вождей 

появлялись  герцоги  и  короли;  мелк1я  племена  мало-по- 
малу исчезали  и  сливались  въ  больш1е  народы  и  союзы 

племенъ.  Въ  IV  в-Ьк-Ь  по  верховьямъ  Рейна  и  Дуная 

пом'Ьстились  аллеманы,  по  Ыеккару  держались  бургунды, 

по  нижнему  Рейну  сид-Ьли  франки^).  По  линш  Дуная 
т-Ьснились  бавары,  вандалы,  лангобарды.  Середину  Гер- 
ман1и  занимали  фризы  отъ  Везера  до  Рейна,  саксы  отъ 

Эльбы  до  Везера,  англы  отъ  Тюрингенскихъ  горъ  до 

Ютландш.  На  ю.-в.,  въ  бассейн-Ь  нижняго  Дуная,  по 

Дн'Ьпру,  Бугу  и  до  Днепра  тянулись  племена  готовъ. 

Готы  отличались  не  только  могуществомъ:  они  сд'Ьлали 
усп'Ьхи  въ  образованности.  Одинъ  изъ  нихъ,  по  имени 

Ульфила,  распространилъ  христ1анство  среди  своихъ  со- 

отечественников7>,  сд'Ьлался  ихъ  епископомъ  (341)  и  пере- 
велъ  для  нихъ  Священное  Писан1е  на  готск1й  языкъ. 

Обращен1е  готовъ  совершилось  во  время  преобладан1я 

ар1анства  въ  Восточной  имперхи.  Оттого  и  сами  готы,  и 

мног1я  друг1я  германск1я  народности,  завис'Ьвш1я  отъ 
нихъ,  приняли  ар1анство. 

Нашествие  гунновъ. 

Усил1я    Константина    Великаго    и    его    преемниковъ 

пр1остановили  пашеств1е  германцевъ.     Но  германцы  все 
еще  волновались  и   ежеминутно  готовы  были  пр1йти  въ 

*)  Обыкновенно  одну  треть. 
*)  Рппуарсьче  франки  вокругъ  Кельна,  салическ1е  —  въ  Нидер- 

ландахъ. 
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движенхе:  на  нихъ  давили  съ  востока  новые  народы,  ко- 

торые также  искали  лучшихъ  м'Ьстъ  для  поселенхя.  Уста- 
новившееся па  некоторое  время  равнов'Ьсхе  разрушилось 

всл-Ьдствхе  натиска  гуннскихъ  ордъ,  иришедшихъ  изъ 
средней  Аз1и,  Гунны,  народъ  туранскаго  племени,  вну- 

шали ужасъ  и  отвращен1е  какъ  германцамъ,  такъ  и  рпглля- 
намъ.  «Малорослые,  безобразные,  они  могутъ  считаться 

людьми  только  потому,  что  говорятъ  челов'Ьческимъ  язы- 
комъ»,  —  такъ  выражался  о  нихъ  готск1й  л'Ьтописецъ. 
Сила  ихъ  состояла  въ  многочисленной  конниц-Ь:  ихъ 
кочевыя  орды  искали  добычи  и  производили  разрушен1е. 
Въ  нашсств1яхъ  гунновъ  принимало  учаспйс  мномсество 

другихъ  племенъ  —  между  прочимъ,  германцевъ,  славянъ. 
Какъ  только  случились  неудачи,  этотъ  сбродъ  распался, 
а  остатки  самихъ  гунновъ  затерялись  въ  теперешней 
Венгр1и  и  южной  Росс1и. 

Первое  переселете  375. 

Первый  натискъ  гунновъ  (375)  сбилъ  съ  м-Ьста  всЬ 
племена  восточной  и  средней  Европы.  Вестготы  бросились 

въ  римсше  пред-Ьлы,  остготы  подчинились  гуннамъ. 
0еодос1ю  Великому  удалось  лишь  на  короткое  время 

возстановить  порядокъ.  Посл'Ь  его  смерти  главиымъ  за- 
щитникомъ  импер1и  сд'Ьлался  вандалъ  Стилихонъ,  опекунъ 
западнаго  императора  Гонор1я.  Это  былъ  зам-Ьчательный 
полководецъ,  который  ум'Ьлъ  пользоваться  всЬми  усовер- 
шенствован1ями  римскаго  военнаго  искусства  противъ 
варваровъ.  Дважды  побЪдилъ  онъ  воэи^дя  вестготовъ 
Алариха:  въ  первый  разъ  онъ  прогналъ  его  изъ  Грецпт, 

во  второй  —  изъ  Италш.  Кром-Ь  того,  онъ  уничтожплъ 
скопище  вандаловъ,  бургундовъ  и  другихъ  германцевъ,  ко- 

торые грабили  Галл1ю  и  Итал1ю.  Но  при  двор-Ь  Гонорхя 
Стилихона  подозр-Ьвали  въ  стремленш  къ  императорской 
корон-Ь  и  обвиняли  въ  покровительств-Ь  варварамъ,  изъ 
которыхъ  онъ  набиралъ  свои  войска .  Въ  408  году  прибли- 

женные Гонор1я  убили  Стилихона. 
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Тогда  Аларнхъ  опять  появился  въ  Итал1и  и  на  этотъ 

разъ  взялъ  п  разграбплъ  Римъ  (410).  Оттуда  онъ  дви- 
нулся въ  южную  Итал1ю,  но  тамъ  внезапно  умеръ.  Готы 

отвели  небольшую  р'Ьку,  похоронили  его  на  дн-Ь  вм-Ьст-Ь 
съ  его  сокровищами  и  зат-Ьмъ  пустили  р-Ьку  обратно  по 
старому  руслу.  Преемиикъ  Алариха  заключилъ  миръ  съ 
императоромъ  и  увелъ  свое  племя  въ  Галл1ю  и  Испашю. 

Тамъ  уже  н-Ьсколько  л'Ьтъ  грабили  шайки  вандаловъ, 
бургундовъ.  Вестготы  очистили  отъ  нихъ  большую  часть 
11спан1и  и  Южную  Галл1ю.  Бургу ндамъ  удалось  однако 

поселиться  въ  долин'Ь  Роны  и  Соны;  вандалы  некоторое 
время  держались  въ  южной  Испан1и,  а  загЬмъ  перешли  въ 
Африку.  Такимъ  образомъ  закончился  около  430  года 
первый  пер1одъ  переселен1я  народовъ.  Начался  онъ  съ 
нападен1я  гунповъ  на  готовъ  и  перехода  вестготовъ  черезъ 

Дунай.  Его  результатомъ  было  образованхе  на  почв-Ь 
Западной  имперхи  трехъ  варварскихъ  королевствъ:  вест- 
готскаго  въ  Испанхи  и  южной  Франщи,  бургундскаго  въ 

юго-восточной  Франщи,  вандальскаго  въ  Африк-Ь. 

Второе  переселете. 

Новый  толчокъ  къ  переселен1ю  былъ  данъ  т-Ьми  же 
гуннами,  отъ  которыхъ  исходилъ  и  первый  толчокъ.  Они 

стояли  въ  Паннон1и  —  теперешней  Венгр1и.  Одинъ  изъ 
ихъ  вождей,  Аттила^  персбилъ  своихъ  родственниковъ 
и  объедини лъ  все  племя  подъ  своею  властью.  Съ  своими 

гуннами  и  приставшими  къ  нимъ  германцами  и  славянами 
онъ  началъ  рядъ  походовъ  противъ  всЬхъ  сосЬде!!.  «Гд^^ 
пройдетъ  мой  конь»,  говорилъ  онъ,  «тамъ  не  растетъ 
трава».  Его  воины  черезъ  Кавказск1й  хребетъ  делали 
нападения  на  Персидское  царство  и  Малую  Аз1ю.  Самъ 
онъ  два  раза  опустошалъ  балканская  земли  и  ушелъ  отъ 
Константинополя  только  по  получен1и  грома диаго  выкупа. 
Въ  451  году  онъ  двинулся  въ  Галл1ю  съ  разноплеменнымъ 

войскомъ,  состоявшимъ,  по  предатю,  изъ  600,000  челов-Ькъ 
Остановили  его  только  укр'Ьплен1я  Орлеана.    Римляне  и 
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поселенные  въ  рпмскихъ  провинщяхъ  варвары  стали 

заодно  противъ  страШнаго  врага.  Аттила  повернулъ  на- 
задъ  въ  виду  ополчен1я,  собравшагося  подъ  начальствомъ 

римлянина  Аэщя.  Н^  Каталаунскихъ  поляхъ  (близъ 

Шалона  на  Марн-Ь)  произошло  одно  изъ  самыхъ  крово- 
пролитиыхъ  сражен1й  во  всемхрной  истор1и:  на  пол-Ь  битвы 

текли  рЪки  крови;  впосл'Ьдств1и  разсказывали,  что  души 
убитыхъ  продолжали  ожесточенно  сражаться  другъ  про- 

тивъ друга  на  облакахъ.  Римляне  и  вестготы  овлад-Ьли, 
наконецъ,  холмомъ,  который  господствовалъ  надъ  полемъ 

сражен1я,  и  гунны  отступили  въ  свой  лагерь.  Но  по- 

б^Ьдители  были  сами  такъ  ослаблены,  что  не  р'Ьшились 
преследовать,  и  гунны  ушли  со  своей  добычей  въ  Паннон1ю 

Черезъ  годъ  Аттила  предпринялъ  походъ  въ  11тал1ю,  но, 

къ  счаст1ю  для  римлянъ,  въ  его  войск-Ь  открылась  чума; 
онъ  взялъ  Аквилею,  но  не  дошелъ  до  Рима,  а  повернулъ 

обратно  въ  Паннон1ю,  гд-Ь  вскор-Ь  и  умеръ.  Посл-Ь  его 
смерти  его  царство  распалось. 

Нападения  Атиллы  подорвали  посл-Ьдтя  силы  За- 
падной импер1и.  Аэц1я  постигла  та  же  печальная  участь, 

какъ  и  Стплихона:  онъ  былъ  умерш;вленъ  завистливыми 

придворными.  Разстройствомъ  Западной  имперш  восполь- 

зовался король  вандаловъ  Гензерихъ:  его  корабли  господ- 

ствовали въ  Средиземномъ  мор'Ь;  въ  455  году  онъ  пере- 
правилъ  войско  въ  Итал1ю  и  взялъ  Римъ.  Вандалы  гра- 

били 12  дней;  они  щадили  людей,  но  безпощадно  разру- 

шали памятники  римской  славы  и  искусства^).  Остатки 
Западной  пмпер1п  мало-по-хмалу  переходили  во  власть 

варваровъ:  въ  Италш  въ  476  году  образовалось  королев- 

ство геруловъ,  а  зат-Ьмъ,  по  приглашен1ю  восточнаго  им- 
ператора, туда  перешелъ  со  своимъ  племенемъ  остготскш 

король  Теодорихо  (490). 

Въ  Галл1и,  рядомъ  съ  вестготами  и  бургундами,  по- 
явились франки^  и  король  Хлодзигъ  въ  486  году  взялъ 

^)  Слово  «вандалпзмъ»)  до  спхъ  поръ  папоминаетъ  объ  этомъ 
разграблеши. 

13 



посл-Ьди!!!  оплотъ  римлянъ  —  Суяссонъ.  Изъ  Британш 
лег1оны  были  выведены  въ  начал'Ь  V  в-Ька.  Съ  449  года 
тамъ  начали  высаживаться  толпы  саксовъ  и  англовъ,  которые 

на  легкихъ  лодкахъ  переплывали  ОЬверное  море.  Ту- 
земное британское  населеше  оказывало  упорное  сопро- 

тпвлен1е,  но  принуждено  было  отступать  все  далЪе  и  дал-Ье 
къ  сЬверу  и  западу.  Къ  концу  V  в-Ька  римское  влады- 

чество было  уничтожено  на  всемъ  пространств-Ь  прежней 
Западной  импер1и.  Массы  германцевъ  перешли  за  рим- 

скую границу,  и,  соотв'Ьтственно  этому,  массы  славянъ 
П1)011икли  въ  теперешнюю  Германхю  и  Австрхю. 

Размтыцете  славянъ. 

Завоеван1я  славянъ  не  оставили  посл'Ь  себя  такой 

громкой  памяти,  какъ  походы  гунновъ  и  германцевъ,  по- 
тому что  они  совершались  большею  частью  въ  необразо- 

ванныхъ  странахъ  и  не  были  подробно  разсказаны  л-Ьто- 
писцами.  Осталась,  главнымъ  образомъ,  память  объ  ихъ 

постоянныхъ  вторжен1яхъ  въ  пред-Ьды  Восточной  импер1и. 
Обпцй  результатъ  этихъ  завоеван1й  оказался  весьма  зна- 
чительнымъ.  Славянсшя  племена  передвинулись  въ  это 
время  съ  Вислы  за  Эльбу  и  Дунай.  Западную  группу  ихъ 

составляли:  1.  прибалтшскъе  славяне  (венды),  распадав- 
ш1еся  на  племена  ободритовъ  (по  ни?кней  Эльб'Ь),  лютичей 
(между  Эльбой  и  Одеромъ),  поморянъ  (по  нижнему  Одеру 

и  Висл-Ь),  сербовъ  (по  л'Ьвымъ  притокамъ  Эльбы);  2.  поляки 
или  ляхи,  по  правымъ  притокамъ  Одера,  среднему  и  верх- 

нему течен1ю  Вислы;  3.  чехи,  занявш1е  четырехугольникъ 

Богемскихъ  горъ  и  Морав1ю;  4.  словаки,  по  ТиссЬ  и  за- 
паднымъ  Карпатамъ.  Къ  южной  групп'Ь  принадлежали: 
1.  словенцы,  въ  восточныхъ  Альпахъ  и  Истр1и;  2.  хорваты 

и  сербы,  по  Драв-Ь  и  Сав-Ь  и  въ  с^верозападномъ  углу 
Балканскаго  полуострова;  3.  болгары,  по  нижнему  Дунаю. 

Къ  восточной  групп'Ь  принадлежали  русск1е.  Оконча- 
тельно заняли  эти  м'Ьста  славянская  племена  уже 

около    VII    в-Ька. 
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Глава  П. 

Имперхя  VII  —  VIII  в-Ьковъ. 
Вл1ян1е  импер1и. 

Утверждеше  варваровъ  на  запад-Ь  нисколько  не  озна- 
чало, чтобы  римская  импер1я  совершенно  разрушилась. 

Даже  въ  западныхъ  областяхъ  варварск1е  короли,  овлад'Ьв- 
ш1е  ими,  всЪми  средствами  добивались  признатя  своей 

власти  со  стороны  императоровъ,  царствовавшихъ  въ  Кон- 
стантинополть .  Теодорихъ  остготсюй  велъ  объ  этомъ 
долг1е  переговоры  съ  константинопольскимъ  дворомъ, 

чеканилъ  монету  съ  изображен1емъ  императоровъ  и  назы- 
валъ  ихъ  раньше  себя  въ  надписяхъ  на  памятникахъ; 
вестготск1е  короли  гордились  титуломъ  военачальниковъ 
импер1и  (тад181ег  тИШае);  Хлодвигъ  франкск1й  былъ 

очень  обрадованъ  т-Ьмъ,  что  ему  прислали  пзъ  Констан- 
тинополя грамоту  на  санъ  консула.  Во  всемъ  этомъ  выра- 

жалось не  только  пустое  искан1е  титуловъ  и  почестей,  не 

только  суев-Ьрное  преклонен1е  передъ  велич1емъ  имперш: 
варварсте  короли,  несмотря  на  свои  ноб-Ьды,  чувствовали 
себя  не  совсЬмъ  ув-бренно  среди  покореннаго  римскаго 
населешя  и  дорожили  всякою  мелочью,  которая  способна 

была  внушить  уб'Ьжден1е,  что  власть  перешла  къ  нимъ 
отъ  имперш. 

Юститанъ.    Партш  цирка. 

Непрочность  положен1я  варваровъ  выяснилась  вполн-Ь, 
когда  посл-Ь  ц-благо  ряда  ничтожныхъ  правителей  на  кон- 
стантинопольсшй  престолъ  вступилъ  выдающ1йся  че- 
лов-Ькъ  —  Юстин1анъ  (527).  Онъ  насл-Ьдовалъ  своему 
дяд^  Юстину,  выслужившемуся  изъ  простыхъ  солдатъ  до 
императорскаго  достоинства.  Возвышен1е  изъ  ничтожнаго 

положен1я  возбудило  неудовольствхе  и  ненависть  много- 

численныхъ  враговъ.  И  Юстину  и  Юстишану  въ  начал-Ь 
ихъ  царствовашй  приходилось  считаться  съ  волненхемъ  въ 

народ-Ь,  въ  особенности  въ  сред-Ь  избалованнаго  и  буйнаго 
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населен1я  столицы.  Насел ен1е  это,  подобно  римскому, 

требовало  отъ  императоровъ  дарового  хл^ба  и  великол'Ьп- 
ныхъ  зр'Ьлищъ  и  нигд-Ь  не  проявляло  такъ  своихъ  страстей 
и  своевол1я,  какъ  въ  цирк-Ь.  Любимая  забава  римлянъ 
—  бои  глад1аторовъ  —  прекратилась,  благодаря  старан1ямъ 
церкви^).  Оставалось  наслаждаться  состязан1ями  ко- 
лесницъ.  Въ  городахъ  образовались  партш,  члены  ко- 

торыхъ  носили  цв'Ьта  любимыхъ  кучеровъ.  Ничто  такъ 
не  привлекало  и  не  увлекало  народъ,  какъ  игры  въ  цирк'Ь: 
поэтому  ими  стали  пользоваться  политическ1е  кружки, 
чтобы  проводить  свои  взгляды.  Сип1е,  зеленые,  красные, 

б^Ьлые  не  только  спорили  изъ-за  кучеровъ  и  скачекъ,  но 
сд'Ьлались  настоящими  политическими  партгями.  Вошло 
въ  обыкновеше,  между  прочимъ,  обращаться  къ  импера- 

тору съ  заявлеи1ями  и  просьбами,  когда  онъ  появляется 

въ  щтрк-Ь;  заявленья  были  внушительны,  потому  что  ихъ 
д'Ьлали  массы  въ  и-Ьсколько  десятковъ  тысячъ  челов'Ькъ. 
Юстинханъ  покровительствовалъ  парт1и  синихъ;  ихъ  со- 

перники —  зеленые  —  привлекали  къ  себ-Ь  всЬхъ  недоволь- 
ныхъ  его  правлеи1емъ.  Разъ  зеленые  обратились  къ  им- 

ператору въ  цирк-Ь  съ  бурными  требован1ями,  который 
тотъ  отказался  исполнить.  Тогда  произошло  открытое 
возсташе:  бунтовщики  бЪгали  по  улицамъ  съ  криками 

Мха  (поб-Ьждай).  Большая  часть  города  присоединилась 
къ  нимъ,  й  они  провозгласили  императоромъ  родственника 
одного  изъ  прежнихъ  государей.  Юстин1анъ  уже  считалъ 

свое  д-Ьло  потеряннымъ,  и  у  дворца  стояла  наготов-Ь  га- 
лера, чтобы  увезти  его  въ  Аз110.  Его  поддержала  жена 

беодора.  Она  была  дочерью  прислужника  въ  цирк1^, 

кормившаго  медв-Ьдей,  долго  была  танцовщицей  и  иска- 
тельницей приключен1й.  Но  ума  и  энерг1и  у  нея  оказалось 

больше,  ч-Ьмъ  у  окружавшихъ  ее  мужчинъ.  Она  отказа- 
лась б-Ьжать  и  уб-Ьдила  Юстин1ана  бороться.  По  ея  сов-Ьту, 

во  глав^^  войска  былъ  поставленъ  испытанный  полководецъ 

')   Посл-Ьдихй  разъ  устроилъ  бой  глад1аторовъ  Стилихонъ  т. 
403  году. 
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Велизар1й.   Онъ  заперъ  разбушевавшуюся  толпу  въ  цпрк^ 

и  изрубилъ  около  30.000  челов-Ькъ  (532). 

Война  съ  вандалами. 

Утвердившись  на  престол-Ь,  Юстин1анъ  задался  мыслью 
возвратить  импер1и  утраченныя  ею  западныя  провпнщи. 

Первое  предпр1ят1е  Юстин1ана  было  направлено  против-ь 
вандаловъ.  Они  какъ-будто  возстановили  значенхе  пуни- 

ческаго  государства:  Кареагенъ  снова  сд'Ьлался  столицей 
Средиземнаго  моря;  вандальсше  корабли  безспорно  гос- 

подствовали въ  западныхъ  водахъ  и  не  безъ  усп-Ьха  боро- 
лись съ  греческими  флотами  на  восток-Ь,  но  это  могу- 

щество было  непрочно:  вандаловъ  осталось  слишкомъ  мало 

посл-Ь  ихъ  разбойничьихъ  странствовашй  по  Европ-Ь;  они 
не  слились  съ  туземнымъ,  православнымъ  населен1емъ, 

отъ  котораго  ихъ  р-Ьзко  отд-Ьляло  ихъ  арханство;  быстрое 
обогащен1е  подорвало  въ  нихъ  даже  военную  доблесть  и 

энерг1ю.  Велизар1й  высадился  въ  Африк-Ь  съ  15,000  войска 
и  въ  одинъ  годъ  (534)  справился  съ  вандалами.  Африка 
была  возвращена  имперш. 

Не  такъ  легко  пошло  д-Ьло  въ  Италш.  Теодорихъ 
остготсмй  старался  сохранить  римсше  порядки  и  какъ 

можно  мен-Ье  ст'Ьснять  римское  населенхе.  Остготы  вошли 
въ  составъ  этого  насел етя,  какъ  постоянное  насл-Ьдствен- 
ное  войско  (ехегсНиз  Оо1Ьогит).  Ихъ  отряды  были  раз- 
ставлены  въ  важн^йшихъ  военныхъ  пунктахъ  полуострова; 

въ  ихъ  пользу  была  выд-блена  третья  часть  итальянской 

земли;  но  выд^Ьлен1е  произведено  было  въ  полномъ  порядк-Ь, 
безъ  насилхй.  Римская  администращя,  финансовое  и 

судебное  устройство  были  оставлены  въ  сил'Ь;  для  разр-Ь- 
шен1я  важн-Ьйшихъ  спорныхъ  вопросовъ  былъ  изданъ 
Теодорихомъ  эдиктъ  (указъ),  составленный  на  основан1и 

римскихъ  законовъ;  канцеляр1ей  короля  зав-Ьдывалъ 

римлянинъ,  и  въ  распоряжен1яхъ  этой  канцеляр1и  по- 

стоянно выставлялось  на  видъ  уважен1е  къ  рпхмской  обра- 
зованности, къ  памятникамъ  искусства  и  произведен1ямъ 

п.  Випоградовъ.    Всеобщая  истор1Я.    Часть  II. 
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литературы,  заявлялось  желан1е,  чтобы  готы  заимствовали 

у  римлянъ  ихъ  благоустройство.  Но  вся  эта  предупреди- 
тельность не  могла  примирить  итальянское  населен1е  съ 

господствомъ  готовъ.  Оно  презирало  ихъ  не  только  какъ 
варваровъ,  но  и  какъ  еретиковъ,  и  постоянно  обращало 

взоры  къ  Византш.  Уже  при  Теодорих-Ь  начались  не- 
доразум-Ьихн.  Императоръ  Юстинъ  закрылъ  ар1анск1я 
церкви  на  восток-Ь  —  эта  м-Ьра  и  въ  Итал1и  вызвала  уси- 

ленную вражду  противъ  ар1анъ.  Римскому  епископу, 

который  былъ  посланъ  для  переговоровъ  въ  Константино- 

поль, сд'Ьлали  торжественный  пр1емъ:  императоръ,  его 
дворъ  и  большая  часть  населен1я  столицы  вышли  къ  нему 
навстречу.  Зато  по  возвращен]и  въ  Римъ  Теодорихъ 

посадилъ  его  въ  тюрьму  и  вел'Ьлъ  убить.  Открыта  была 
тайная  переписка  между  вл1ятельными  римскими  сена- 

торами и  константинопольскимъ  правительствомъ.  Теодо- 
рихъ вышелъ  изъ  себя  и  казнилъ  н-Ьсколько  зам-Ьчатель- 

ныхъ  представителей  римской  образованности.  Одинъ  изъ 
нихъ,  Боэщй,  передъ  смертью  написалъ  книгу  «Объ 
угЬшен1и  въ  философш»  (Ое  соп8о1аиопе  рЬНозорЫае), 

которая  по  духу  и  форм-Ь  напоминаетъ  сочинен1я  стоиковъ. 
ПослЪ  смерти  Теодориха  начались  раздоры  изъ-за  пре- 

сто л  онасл'Ьдхя,  и  власть  переходила  изъ  рукъ  въ  руки. 
Т-Ьмъ  не  мен-Ье  готы  оказали  войскамъ  императора  герой- 

ское сопротивлен1е.  Двадцать  л-Ьтъ  велась  война.  Вели- 
зар1ю  удалось  было  совсЪмъ  завоевать  Итал1ю,  но  у 
императора  не  хватило  средствъ  поддержать  его,  и  готск1й 

король  Тотила  вновь  занялъ  Римъ.  Въ  конц'Ь  концовъ, 
визант1йцы  все-таки  одол-бли:  преемникъ  Велизархя  Нар- 
зесъ  уничтожилъ  посл-Ьдкее  готское  войско.  Возвращен- 

ная Итал1я  составила  экзархатъ  (наместничество)  съ  сто- 
лицею въ  Равенн-Ь  (555). 

Война  съ  вестготами. 

Одновременно  съ  концомъ  итальянской  войны  Юсти- 
н1ану  удалось  нанести  ударъ  вестготамъ.    Политика  вест- 
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готовъ  въ  Испан1и  была  очень  похожа  на  образъ  д-Ьйстехй 
ихъ  единоплеменниковъ  въ  Итал1и.  Испанхя  и  подъ  гер- 
манскимъ  владычествомъ  осталась  совершенно  романской 

страной,  сохранила  римск1я  учрежденхя  и  порядки.  Для 
руководства  въ  судахъ  было  составлено  сокращенное 
издан1е  римскихъ  закоиовъ  (Вгеу1аг1ит  А1аг1с1апит).  И 

опять  т-Ь  же  услов1я,  что  въ  Италхи,  вредили  испанскимъ 
готамъ.  Они  плохо  сроднились  съ  туземнымъ  романскимъ 
населен1емъ.  Могущественная  испанская  церковь  всЬми 

силами  д-Ьйствовала  противъ  нихъ,  какъ  противъ  ар1анъ- 
поработителей.  Наконецъ,  между  готскими  вождями  на- 

чалась междоусобная  борьба.  Благодаря  всему  этому, 

визант1йцы  им-Ьли  н-Ькоторые  усп-Ьхи  даже  на  далекомъ 
Пиренейскомъ  полуостров-Ь.  Они  захватили  южные  порты 
и  Гибралтарск1й  проливъ. 

Война  съ  персами. 

Юстинханъ  могъ  съ  полнымъ  правомъ  считать  себя  им- 
ператоромъ  не  только  востока,  но  и  запада.  Какъ  разъ 

на  западе  велись  напбол-Ье  славныя  и  усп-Ьшныя  войны 
его  царствован1я;  на  восток-Ь  же  ему  приходилось  не 
завоевывать,  а  только  вести  трудную  оборону  противъ 
персовъ,  славянъ  и  болгаръ.  Въ  Персш  въ  это  время 
царствовалъ  сассанидъ  Хозрой. 

Это  не  былъ  грубый  варваръ,  враждебный  греко- 
римской  культур-Ь.  Напротивъ,  онъ  старался  перенести 
въ  Перс1ю  лучш1я  произведен1я  всЬхъ  странъ,  вел-Ьлъ 
перевести  Аристотеля  и  индуссшя  басни  Видная,  принялъ 
грековъ-язычнпковъ,  которымъ  Юстин1анъ  запретплъ  пре- 

подавать философ1ю  въ  Аеинахъ.  Наконецъ,  въ  его 
влад-Ьтяхъ  нашли  уб'Ьжпще  и  опору  приверженцы  ереси 
Нестор1я,  подвергавш1еся  гонен1ямъ  въ  имперхи.  Въ 
столпц-Ь  Хозроя,  Ктезифон-Ь,  возникъ  могущественный 
нестор1анск1й  патр1архатъ. 

Хозрой  сильно  т-Ьснилъ  импер1ю  на  южномъ  Кавказ-Ь 
и  въ  Спр1и  и,  между  прочимъ,  взялъ  Ант1ох1Ю.  Юстинхану 
не  разъ  приходилось  откупаться  отъ   его  нападен1й,  но 
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все-таки  ему  удалось  защитить  восточную  границу  имперхи, 
растянувшуюся  отъ  Кавказскаго  хребта  до  Евфрата  и 
Арав1йской  пустыни.  Великхй  полководецъ  Велизар1й  и 

зд'Ьсь  оказалъ  императору  неоц-Ьненнын  услуги.  Юсти- 
н1анъ  даже  попытался  избавиться  отъ  персидскаго  посредник 
чества  въ  выгодной  торговлтъ  съ  Инд1ей  и  Китаемъ.  Ему 
удалось  добыть  пзъ  Китая  шелковичныхъ  червей,  и  при 

немъ  началось  въ  визант1йскихъ  влад'Ьнхяхъ  какъ  раз- 
веден1е  ихъ,  такъ  и  приготовлен1е  шелковыхъ  издЪл1й, 
который  стали  распространяться  по  всЬмъ  берегамъ 
Средиземнаго  моря. 

Война  съ  славянами. 

Славяне  продолжали  безпокоить  сЬверную  границу  и 
время  отъ  времени  прорывались  во  9рак1ю  и  Грещю.  Ихъ 

нападен1я  сд'Ьлались  особенно  опасными  съ  т^Ьхъ  поръ, 
какъ  на  ДунаЪ  къ  нимъ  присоединилось  тюркское  племя 

болгаръ,  прошедшее  всл-Ьдъ  за  гуннами  отъ  Волги  къ 
Дунаю.  Приходилось  то  платить  имъ  дань,  то  уничтожать 

отд'Ьльныя  скопища,  проникавш1я  въ  пределы  нмперш, 
то  переселять  цЬлыя  племена  въ  Грещю  и  Малую  Аз1ю. 
Юстин1анъ  сдЪлалъ  величайш1я  усил1я,  чтобы  затруднить, 

если  не  прекратить,  нашеств1я.  Вдоль  Дуная  было  по- 
строено 80  кр'Ьпостей;  по  всему  Балканскому  полуострову 

были  возобновлены  и  сооружены  укртъплешя  въ  пунктахъ, 
гдЪ  удобно  было  сопротивляться. 

Согрив  ̂ 'иггз. 

Д-Ьятельность  10стин1ана  по  внутреннему  управлен1ю 
не  уступала  его  вн-Ьшнимъ  усп'Ьхамъ.  Ему  принадлежитъ 
знаменитое  собран1е  постановлен1й  римского  права,  ко- 

торое до  сихъ  поръ  служитъ  основанхемъ  гражданскаго 

права  Европы.  Юстин1анъ  свелъ  въ  одно  ц-Ьлое  разно- 
образный учсп1я  и  постановлен1я,  который  прим-Ьнялись 

судами  и  излагались  юристами,  начиная  со  временъ 
республики  и  до  его  времени. 
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Попытки  составить  своды  были  и  прежде.  Но  сборникъ 
Юстишана,  такъ  называемый  Согриз  зипз,  далеко  превзо- 
шелъ  вс^  проч1я  собран1я.  Составленъ  онъ  былъ  комис- 
с1ями  юристовъ,  подъ  руководствомъ  Трибон1ана. 

Сначала  составили  такъ  называемый  Кодексъ:  въ  него 

вошли  отрывки  изъ  постановлен1й  и  распоряжен1й  им- 
ператоровъ,  преимущественно  IV  и  V  в^Ьковъ.  Но  для 
разумнаго  прим-Ьненхн  и  толкован1я  права  большее  зна- 
ченхе  им'Ьли  сочинен1я  ученыхъ  юристовъ  и  мн^н1я, 
высказанный  ими  по  поводу  отд-Ьльныхъ  случаевъ  судебной 
практики.  Выдержки  изъ  этихъ  юридическихъ  работъ, 
преимущественно  относящихся  къ  I,  II  и  III  в'Ькамъ, 
вошли  въ  такъ  называемые  Дигесты  или  Пандекты.  На- 
конецъ,  для^добства  начинавшихъ  изучеше  права,  основ- 
ныя  положен1я  его  были  изложены  въ  Институц1яхъ. 

Громадная  работа  была  произведена  очень  сп-Ьшно,  въ 
как1я-нибудь  5  лЪтъ.  Юстин1анъ  не  ограничился  сводкой 
прежняго  законодательства  и  юриспруденщи:  онъ  издалъ 
многочисленный  постановлешя  по  наибол-Ье  важнымъ 
законодательнымъ  вопросамъ  своего  времени.  Эти  Но- 

веллы были  также  собраны  и  прибавлены  къ  Согриз  ]иг18. 

Постройки. 

Какъ  всЬ  визант1йцы,  Юстишанъ  принималъ  живое 
участ1е  въ  религ1озныхъ  спорахъ  своего  времени.  Его 

мн-Ьихн  не  всегда  были  правильны:  онъ  склонялся  въ 

сторону  монофизитской  ереси  Евтиххя^).  Зато  онъ  сд'Ь- 
лалъ  все  отъ  него  зависящее,  чтобы  искоренить  остатки 

язычества:  закрылъ  язычесгая  школы,  пресл'Ьдовалъ  при- 
верженцевъ  старыхъ  в^ровашй.  Памятникомъ  благо- 
чест1я,  могущества  и  вкуса  къ  изящному  былъ  храмъ 

Соф1и,  Премудрости  Бож1ей,  воздвигнутый  имъ  въ  Кон- 
стантинопол-Ь.  Его  колоссальный  куполъ  до  сихъ  поръ 
высится  надъ  Константинополемъ;  но  драгоц-Ьнныя  мо- 
заичесшя  изображетя  разрушены  или  замазаны  турками, 
обратившими  его  въ  мечеть.  Въ  день  освящешя  храма 
(537  г.)  Юстин1анъ  воскликнулъ:  «Слава  Господу,  который 

^)  Монофизиты  утверждали,  что  Христосъ  былъ  непричастенъ 
челов-Ьческой  природ-Ь,  а  им-Ьлъ  лишь  природу  Божественную. 
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удостоилъ    меня    совершить    такое    д-Ьло!     Соломонъ,    я 
побЪднлъ  тебя!» 

НагиествСе  лангобардовъ. 

Въ  565  году  умеръ  Юстинхапъ.  Современники  больше 

вам'Ьчали  тягости,  которыя  налагала  на  нихъ  его  поли- 
тика, чЪмъ  ея  крупные  результаты.  Постоянныя  войны 

стоили  многихъ  жертвъ  людьми  и  деньгами.  Когда  пре- 
емникъ  Юстин1ана  Юстинъ  II  появился  первый  разъ  въ 

цирк-Ь,  толпа  встр^Ьтила  его  крикомъ:  «Смилуйся  надъ 
нами!»  Пришлось  уменьшить  подати,  ослабить  войска, 

стянуть  ихъ  въ  паибол-Ье  важныхъ  позищяхъ,  жертвуя 
остальнымъ.  Между  т-Ьмъ  грозили  новыя  нападен1я.  Съ 
средняго  Дуная  двинулось  въ  Итал1ю  племя  лангобардовъ 

(568).  Король  ихъ  Альбоинъ  разбилъ  визанпйскаго  экзар- 
ха, занялъ  с^^верную  Итал1ю  и  сдЪлалъ  Пав1ю  своей 

столицей.  Завоеванхе  сопровождалось  большими  жесто- 
костями  и  опустошен1ями.  За  импер1сй  остались,  однако, 
Венещя,  Равенна,  Римъ  и  Неаполь  съ  прилегающими  къ 
нимъ  областями.  Главнымъ  начальникомъ  въ  этихъ 

областяхъ  былъ  попрежнему  экзархъ,  назначавшхйся  им- 

ператоромъ  и  пребывавш1й  въ  Равенн-Ь. 

Возникновен1е  папскаго  примата. 

Имперск1я  влад'Ьп1я  были  настолько  разбросаны  и 
разъединены  лангобардами,  что  каждый  клочокъ  управ- 

лялся почти  самостоятельно:  въ  канедомъ  распоряжался 

военачальникъ  ((^иx),  отъ  котораго  зависали  командовав- 
ш1е  по  городамъ  предводители  отрядовъ  (1г1Ьип1).  Такимъ 

образомъ,  гражданское  управлен1е  было  подчинено  воен- 
ному. Съ  другой  же  стороны,  оно  находилось  подъ  вл1- 

ян1емъ  церковныхъ  властей.  Епископы  вмешивались  въ 

св-Ьтскхя  д'Ьла  и  въ  особенности  присвоили  себ^  защиту 
низшихъ  классовъ,  которая  ъъ  посл-Ьдяее  время  римской 
импер1и  была  поручена  дефензорамъ.  Нигд-Ь  это  вл1яше 
церкви  па  управлеше  не  сказывалось  такъ  сильно,  какъ 
въ  Рим-Ь. 
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Городъ  Римъ,  которому  удалось  объединить  образо- 
ванный м1ръ,  за  посл'Ьднее  время  сильно  изменился.  Его 

давно  покинули  императоры,  и  все-таки  въ  глазахъ  всего 
населен1я  импер1и  Римъ  сохранилъ  свое  значеше,  остался 

центромъ  римской  культуры.  Римск1е  епископы  сдела- 
лись какъ  бы  насл-Ьдииками  римскаго  языческаго  велич1я, 

когда  императоры  удалились  изъ  в-Ьчнаго  города.  Они 
считали  себя  преемниками  апостола  Петра,  которому 

Христосъ  сказалъ:  «На  семъ  ками-Ь  утвержу  церковь  Мою, 
и  врата  ада  не  одол'Ьютъ  ея».  Рано  стали  они  заявлять 
притязан1я  на  исключительное  положен1е  въ  церкви,  на 

право  блюсти  за  чистотою  ея  в-Ьроучетя  и  правильностью 
ея  управлетя.  Проч1е  натрхархи  —  1ерусалимск1й,  ан- 
т1охшсшй,  александр1йскш,  константинопольстй,  епис- 
копъ  кареагенсшй  не  признавали  за  римскими  папами 

значешя  большаго,  ч-Ьмъ  им-Ьли  сами,  но  часто  уступали 
имъ  первенство,  обращаясь  къ  нимъ  за  разр'Ьшешемъ 
спорныхъ  вопросовъ.  Подобно  всЬмъ  епископамъ  им- 
пер1и,  папа  зависЬлъ  отъ  императора;  избранный  клиромъ 
и  народомъ,  онъ  получалъ  посвящеше  п  вступалъ  въ 

должность  только  посл-Ь  утверждешя  императора.  Но 
Западная  импер1я  пала,  Константинополь  находился 
слишкомъ  далеко:  сношенхя  его  съ  Италхей  становились 

затруднительными,  и  значенхе  папъ  отъ  этого  возрастало. 

Авторитетъ  папъ  особенно  усилился  всл-Ьдствхе  того,  что 
они  мало  подвергались  вл1ятю  ересей,  которыя  часто 
возникали  и  быстро  распространялись  на  востоке. 

Среди  эллинизированныхъ  восточныхъ  народовъ  со- 
хранились любовь  и  способность  грековъ  къ  философскимъ 

разсуэ1€детямъ.  Въ  Константинопол-Ь,  Ант1охш,  Алексан- 
др1и  проводили  тонк1я  различ1я  въ  идеяхъ,  находили 
слабыя  стороны  всякаго  богословскаго  предложен1я.  Въ 
Рпм-Ь  къ  богословскимъ  спорамъ  относились  такъ,  какъ 
юристы  относятся  къ  тяжбамъ:  устанавливали  два-три 
положен1я  и  выводили  изъ  нихъ  безъ  колебанхя  все  осталь- 

ное. Оттого  опредтьлете  православнаго  учен1я,  которое 
на  восток-Ь  совершалось  путемъ  мучительной  борьбы,  въ 23 



Рим-Ь  вырабатывалось  довольно  просто,  съ  гораздо  мень- 
шей затратой  головоломной  работы.  Хотя  западные 

епископы  почти  не  принимали  участхя  во  вселенскихъ 

соборахъ,  мн'Ьнхю  папъ  всегда  придавали  на  нихъ  большое значенхе. 

Наконецъ,  римск1й  первосвящеиникъ  извлекъ  пользу 
даже  изъ  того,  что  Западъ  подвергся  самымъ  страшнымъ 
нападеи1ямъ  варваровъ.  Въ  эти  трудный  времена  римсше 
епископы  съ  достоинствомъ  исполняли  свой  долгъ:  они 
являлись  заступниками  погибающихъ  и  угнетаемыхъ  и 

сумели  внушить  варварамъ  уважен1е  къ  своей  нравствен- 
ной сил-Ь. 

Левъ  Велитй. 

Крупн'Ьйшимъ  представителемъ  папства  въ  эту  эпоху 
былъ  Левъ  Велишй:  онъ  подготовилъ  постановлен1я  четвер- 

таго  вселенскаго  собора  (въ  Халкидои-Ь,  451  г.),  на  кото- 
ромъ  осуждены  были  ереси  Нестор1я  и  Евтиххя;  почти 
въ  то  же  самое  время  ему  пришлось  явиться  въ  лагерь 
Аттилы,  чтобы  отвратить  нападен1е  гунновъ  на  Римъ;  въ 

455  г,  онъ  уговорилъ  другого  варвара,  Гензериха,  поща- 
дить людей  во  время  разграбленхя  города.  Левъ  Велик1й 

ваявилъ,  что  онъ  поставленъ  во  глав^Ь  церкви,  чтобы  пасти 
стадо  Христово,  подобно  Петру,  старшему  изъ  апостол  онъ. 

Григорш  ВеликШ. 

Ослаблен1е  импер1и  при  преемникахъ  Юстин1ана  и  на- 
шеств1е  лангобардовъ  дали  римскимъ  епископамъ  случай 

сд'Ьлать  велик1й  шагъ  къ  преобладан1ю  въ  западной 
церкви.  Шагъ  этотъ  былъ  сд^ланъ  при  Григорш  Великомъ 
(ум.  въ  604  г.). 

Онъ  происходилъ  изъ  знатной  римской  семьи  и  выдви- 
нулся на  государственной  служб'Ь,  при  чемъ  достигъ 

должности  городского  префекта,  зав'Ьдывавшаго  полищей 
и  благоустройствомъ  Рима.  Мать  его  пошла  въ  монастырь 
и  уговорила  сына  также  постричься.  Свое  большое  со- 
стоян1е  онъ  употрсбилъ  на  основан1е  н'Ьсколькихъ  церквей 
въ  Рим^Ь.    Но  ему  не  пришлось  жить  въ  монастыр-Ь:  ду- 
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ховное  начальство  назначило  его  представителемъ  римской 

церкви  въ  Константинопол'Ь,  при  двор'Ь  императора.  Въ 
этой  должности  онъ  показалъ  себя  ловкимъ  дипломатомъ. 
По  возвращенш  въ  Римъ  клиръ,  знатные  и  народъ  избрали 
его  папой. 

Во  время  завоевашя  лангобардовъ  каждый  день  можно 

было  опасаться  штурма  на  римск1я  укр-Ьпленхя,  Сно- 
шен1я  съ  остальной  Итал1ей,  съ  Африкой  и  Востокомъ 

сд'Ьлались  затруднительными.  А  между  т-Ьмъ  нужно  было 
подвозить  припасы  со  стороны,  доставлять  жителямъ  де- 

шевый хлЪбъ,  хорошую  воду.  Григор1й  сум^лъ  подчинить 

себ-Ь  и  гражданск1я  и  военный  власти,  ибо  обо  всемъ  за- 
ботился самъ  и  все  устрапвалъ  —  и  раздачу  хл'Ьба,  и  по- 

чинку водопровода,  и  содержан1е  ст-ёнь  въ  исправности, 
и  снабжешё  войскъ  пров1антомъ,  р1  ихъ  военный  д-Ьйстехн, 
и  сборъ  податей,  и  хозяйство  на  обширныхъ  церковныхъ 
земляхъ.  Римская  область  незамтътно  становилась  пап- 

ской областью^  хотя  формально  и  оставалась  подчиненной 
экзарху.  И  съ  экзархами,  и  съ  императорами  Григор1й 
старался  поддерживать  наилучш1я  отношен1я.  Но  ему 

нельзя  было  расчитывать  на  помощь  съ  востока,  а  при- 
ходилось обходиться  собственными  средствами. 

Несмотря  на  неустанный  заботы  хозяина  и  правителя, 
этотъ  практичесшй  челов-Ькъ  находилъ  время  для  дх-хов- 
ныхъ  трудовъ.  Богословскими  спорами  ему  не  пришлось 
много  заниматься.  Онъ  оставплъ  посл-Ь  себя  нравственныя 
поучешя  и  «разговоры»,  въ  которыхъ  разсказываетъ  о 
вид'Ьн1яхъ  и  откровен1яхъ,  въ  особенности  о  томъ,  что 
должно  случиться  съ  душой  посл-Ь  смерти.  Но  и  въ  ре- 
лиг1озной  области  онъ  стремился  къ  порядку  и  практи- 
ческимъ  улучшешямъ:  составилъ  поучеше  свяш,енникамъ, 
сборникъ  священныхъ  п'Ьсноп'Ьн1й,  привелъ  въ  порядокъ 
поминан1е  святыхъ  по  днямъ  календаря,  ввелъ  особый 

ладъ  церковнаго  п'Ьн1я  (сап^из  Оге^огхапиз). 

Обращеше  вестготовъ  и  англо-саксовъ. 

Онъ  пользовался  изв-Ьстностью  и  авторитетомъ  далеко 
за  пред-блами  Рима  и  имперш,  находился  въ  переписк-Ь 
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со  многими  варварскими  государями  и  государынями. 

Подъ  его  вл1ян1емъ  вестготскш  король  отрекся  отъ  арь- 
анства  и  принялъ  православ1е.  Это  было  великимъ  собы- 
т1емъ  для  Испанш,  гдЪ  прекратился  раздоръ  между 

готами-ар1анами  и  православнымъ  насел енхемъ  края; 
это  было  великимъ  событ1емъ  и  для  папскаго  престола, 

потому  что  съ  т'Ьхъ  поръ  испанская  церковь  т^Ьсно  примкну- 
ла къ  Риму.  Но  Григор1й  положилъ  начало  еще  бол-Ье 

великому  Д'Ьлу:  онъ  отправилъ  миссьонеровъ  въ  Лнглш. 
Обращен1е  пошло  усп-Ьшно,  и  черезъ  н'Ьсколько  времени 
глава  мисс1и  Августхшъ  сд'Ьлался  первымъ  епископомъ 
кентербер1йскимъ.  Григор1й  сов^товалъ  своему  послан- 

нику не  разрушать  языческихъ  храмовъ,  а  обращать  ихъ 

въ  христ1анск1я  церкви,  не  запрещать  жертвъ,  а  сд-Ълать 
изъ  нихъ  пиршества  по  случаю  христ1анскихъ  праздни- 
ковъ,  вообще,  не  препятствовать  обрядамъ,  хотя  бы  и 

языческимъ,  которые  могутъ  быть  приноровлены  къ  хри- 
ст1анскому  богослужетю. 

Въ  сношен1яхъ  съ  варварами,  въ  обращенхи  язычниковъ 
папа  Д'Ьхштвовалъ,  какъ  руководитель  христьанства  на 
западгь  и  главный  представитель  римской  образованности 
передъ  необразованными  народами.  Григор1й  не  отличался 
гордымъ,  непоколебимымъ  нравомъ  Льва  Великаго:  это 
былъ  челов'Ькъ  гибк1й,  глубоко  знавш1й  людей,  ум-Ьвшхй 
пользоваться  ихъ  слабостями,  неустанный  д-Ьятель  и  въ 
то  же  время  челов'Ькъ  пылкаго  воображен1я,  со  дня  на 
день  ожидавпий  второго  пришеств1я  и  искавнпй  въ  ви- 
д'Ьи1яхъ  смысла  настоящей  жизни  и  откровен1я  о  будущей. 

Ираклш. 
Итал1я  ускользала  изъ  рукъ  императоровъ:  большая 

часть  ся  была  завоевана  лангобардами;  даже  области, 
оставш1яся  незавоеванными,  становились  все  болЪе  и  бол-Ье 
независимыми  отъ  Визант1и,  а  въ  Рим1>  возникла  власть 
паны,  которая  отвлекла  внимайте  населен1я  отъ  Констан- 

тинополя. Преемники  10стин1ана  и  на  востоке  терп'Ьли 
неудачи:  болгары,  славяне  и  появивш1еся  на  среднемъ 
ДуиаЬ  авары,  народъ  туранскаго  племени,  почти  каждый 
годъ  опустошали  Балкансшй  полуостровъ;  персы  д^Ьлали 
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усп'Ьхи  въ  Аз1и.  Д-Ьло  дошло  до  того,  что  при  Иракл111 
(610 — 641)  пмпер1я,  повидимому,  должна  была  погибнуть. 
Хозрой  II  заиялъ  Сир1ю,  взялъ  1ерусалимъ,  зат-Ьмъ  отнялъ 
Малую  Аз1ю  и  появился  уже  противъ  самаго  Констан- 

тинополя, къ  которому  съ  европейской  стороны  под- 
ступили авары.  Въ  этой  величайшей  опасности  императоръ 

Иракл1й,  долго  д'Ьйствовавш1й  вяло  и  неусп'Ьшно,  вдохно- 
вился ув-Ьщанхими  патр1арха  Серг1я  и  совершилъ  геройск1е 

подвиги.  Константинополь  удалось  отстоять  противъ 
аваровъ,  неиску сныхъ  въ  осадномъ  д-Ьл-Ь,  а  самъ  им- 

ператоръ высадился  въ  Малой  Аз1и  и  заставилъ  персовъ 
заботиться  о  защпт-Ь  собственныхъ  областей.  Въ  ц'Ьломъ 
ряд'Ь  сражен1й  они  были  разбиты,  покоренный  ими  про- 
ВИНЦ1И  возвращены,  и  войско  Иракл1я,  приписывавшее 
свои  усп'Ьхи  чудесному  вм-Ьшательству  Богородицы,  съ 
пЪшемъ  псалмовъ  вернулось  въ  Константинополь.  Персы 
не  оправились  отъ  нанесенныхъ  имъ  Ираклъемъ  поралсенш, 
потому  что  тотчасъ  всл-Ьдъ  за  этими  неудачами  на  нихъ 
напалъ  новый  и  страшный  врагъ  —  арабы,  которые  только 
что  объединились  всл-Ьдствхе  пропов'Ьди  Магомета  и  начали 
распространять  свое  господство  на  сосЬднхя  страны. 

Арабы  выступили  за  разъ  и  противъ  недавнихъ  поб-Ьди- 
телей  и  противъ  поб'Ьжденныхъ.  Въ  несколько  л-Ьтъ  все 
изм-Ьнилось  на  восток'Ь:  арабы  нанесли  р-Ьшительное  по- 
ражен1е  Сассанидамъ,  а  у  импер1и  отняли  Месопотам1ю, 
Спр1ю  и  Египетъ. 

При  ближайшихъ  преемникахъ  Иракл1я  д^ла  ухудши- 
лись. На  с-Ьвер-Ь  наб-Ьги  славянъ  и  болгаръ  зам-Ьнились 

прочны1Ми  завоеван1ями.  Сербы  заняли  Р1ллир1ю;  по 
обоимъ  берегамъ  нижняго  Дуная  изъ  см-Ьшешя  болгаръ 
и  славянскихъ  племенъ  образовалось  болгарское  царство, 
которое  угрожало  постоянной  опасностью  Константино- 

полю и  самому  существован1ю  импер1и.  А  съ  другой 
стороны  подступали  арабы.  Они  завоевали  Африку, 
н-Ькоторые  острова  Архипелага,  н-Ькоторые  города  Малой 
Аз1и  и  стали  даже  появляться  подъ  Константинополемъ. 

Но  греческая  народность  и  примыкавш1я  къ  ней  эл- 
линизированныя  племена  Малой  Аз1и  собрались  съ  силами 
и  вновь  утвердились  противъ  нашеств1я  сЬверныхъ  вар- 
варовъ  и  мусульманъ.  Те{^итор1я  импер1и  сокращ,ается, 
а  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  изм-Ьняется  и  ея  характеръ:  латинск1й 
языкъ,  рпмск1я  учрежден1я  зам-Ьняются  греческимъ  язы- 
комъ    и    новыми    порядками.     Именно    всл-ЬдстЕхе    этого 
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ограниченхя  террпторхи  нмперш  легче  стало  сосредоточи- 
ваться  II   сопротивляться. 

МалоазСатская  династья. 

Въ  717  году  на  пмператорсюй  престолъ  вступилъ 

Левъ  Исавръ,  происходивш1й  изъ  малоаз1атскаго  семей- 
ства. Онъ  отличился  въ  тяжелой  горной  войн-Ь  на  Кав- 

каз-Ь,  зат-Ьмъ  командовалъ  въ  Малой  Аз1и.  Въ  моментъ 
его  воцарен1я  Константинополь  подвергся  не  меньшей 

опасности,  ч'Ьмъ  при  Иракл1и:  его  обложила  съ  моря  и 
суши  арабская  арм1я.  Населенхе  защищалось  съ  хра- 

бростью отчаян1я.  Новый  императоръ  вполн-Ь  оправдалъ 
возлагавш1яся  на  него  надежды.  Онъ  сжегъ  часть  мусуль- 
манскаго  флота  съ  помощью  такъ  называемаго  греческаго 

огня  —  взрывчатыхъ  веществъ,  похожихъ  на  порохъ, 

который  выбрасывались  изъ  трубокъ  на  непр1ятеля.  Ц-Ь- 
лый  годъ  простояли  еще  арабы  подъ  Константинополемъ, 

но,  въ  копц'Ь  концовъ,  принуждены  были  отступить.  Съ 
тЪхъ  поръ  въ  течен1е  всего  VIII  в-Ька  между  ними  и  Ви- 
зантхей  война  продолжалась  съ  перем'Ьннымъ  счаст1емъ: 
и  та  II  другая  сторона  одерживала  поб-Ьды,  но  импер1и 
удалось  отстоять  Малую  Азш  и  Архипелагъ. 

Первые  императоры  малоаз1атской  династ1и  много 

сд-блали  для  улучшенья  быта  низгиихь  классовъ,  въ  особен- 
ности крестьянства.  Уже  императоры  IV  и  V  вв.  за- 

ботились о  крестьянахъ,  запретили  землевлад-Ьльцамъ  по 
произволу  увеличивать  повинности  своихъ  арендаторовъ, 

запретили  обращаться  съ  рабами,  возд-Ьлывавшими  землю, 
какъ  съ  вещами,  но  крестьяне  были  все-таки  поставлены 
въ  большую  зависимость  отъ  крупныхъ  землевлад^^льцевъ. 

Главное,  они  не  им'Ьли  права  уходить  съ  разъ  занятаго 
участка,  а  оставались  прикр-Ьпленными  къ  нему  со  своими 
потомками.  Теперь  императоры  разр-Ьшаютъ  переходить 
изъ  одного  им'Ьп1я  въ  другое,  искать  лучшаго  положен1Я, 
лучшихъ  услов1й.  ЗагЬмъ  они  покровительствуютъ  кре- 
стьянскимъ  общинамъ,  т. -е.  союзамъ  крсстьянъ  для  об- 

щаго  влад'Ьн1я  землею  и  общаго  устройства  деревенскихъ 
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д-Ьлъ  —  суда,  полицш.  До  этого  времени  императоры 
подчиняли  мелкихъ  влад-бльцевь  и  арендаторовъ  власти 
крупныхъ  землевлад^льцевъ;  теперь,  напротпвъ,  стара- 

ются сд'Ьлать  ихъ  самостоятельными,  дать  пмъ  само- 

управлеше.  Эти  м-Ьры  им-Ьли  особенное  значенхе  потому, 
что  въ  импер1ю  вступили  массы  новыхъ  переселенцевъ  — 
славянъ.  Императоры  старались  сохранить  за  ними  сво- 

боду и  общинное  устройство.  Такимъ  образомъ,  пере- 
селен1е  славянъ  въ  Визант1ю  сод-Ьйствовало  ея  полити- 

ческому возрожден1ю  и  изм'Ьнен1ю  ея  внутренняго  строя. 
Все  это  были  благ1я  д-Ьла,  но  въ  одномъ  важномъ  отно- 

шенш  новая  династ1я  уклонилась  отъпрежняго  пути  на 

погибель  себ-Ь  и  къ  великому  вреду  для  народа.  Въ  Малой 
Аз1и  давно  уже  существовала  ересь  такъ  называемыхъ 

павлик1анъ,  которые  возставали  противъ  священства,  от- 
вергали обряды,  не  почитали  святыхъ  иконъ.  Левъ  Исавръ 

принялъ  некоторые  изъ  взглядовъ  павлишанъ  и  сталъ 

ихъ  настойчиво  распространять.  Онъ  находилъ,  что  по- 
читан1е  иконъ  доходитъ  до  настоящаго  идолопоклонства, 
и  приказалъ  выносить  образа  изъ  церквей  и  уничтожать 
ихъ.  Точно  такъ  же  высказался  онъ  противъ  поклонешя 

Богородиц-Ь  и  святымъ;  наконецъ,  употребилъ  разныя 
м-Ьры,  чтобы  уменьшить  число  монастырей  и  всячески 
ст-Ьснялъ  монахоБъ.  Высшее  общество  подчинилось  мсела- 
тямъ  императора,  даже  высшее  духовенство  готово  было 

пойти  за  нимъ,  и  многочисленный  соборъ  осудилъ  покло- 
нете  иконамъ.  Но  это  направлете  шло  совершенно  въ 
разртъзъ  съ  чувствами  и  убтъждетями  народа,  который 

прпвыкъ  вид'Ьть  въ  иконахъ  знамен1е  непосредственной 
близости  Бож1ей,  постояннаго  заступничества  Христа, 

Богоматери  и  святыхъ.  Все  VIII  стол-Ьтхе  прошло  въ 
безплодныхъ  раздорахъ  и  гонешяхъ  на  испов-Ьдниковъ 
древняго  учетя.  Если  враги  не  воспользовались  этой 
тяжелой  борьбой,  чтобы  погубить  импер1ю,  то  причина 

этого  заключалась  уже  не  въ  сил-Ь  самой  имперш,  а  въ 
положен1п  нападавшихъ  на  нее. 
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Глава  III. 

И  с  л  а  м  ъ . 

Арав1я  до  Магомета. 

Арав1я  издавна  занимала  особое  положен1е  среди  куль- 
турныхъ  странъ  Востока:  пустыни  предохраняли  ее  отъ 

завоеванхя,  и  гн'Ьздпвш1яся  въ  ея  оазисахъ  воинственныя 
племена  не  были  никогда  вполн-Ь  покорены  ни  египтянами, 
ни  асспрхянами,  ни  персами,  ни  македонянами,  ни  римля- 

нами, хотя  иногда  признавали  покровительство  той  или 

другой  великой  державы.  А  съ  другой  стороны,  полу- 
островъ  находился  близко  отъ  важныхъ  торговыхъ  путей 
и  отъ  богатыхъ  странъ,  такъ  что  набгьги  на  сосЬдей  и  на 

караваны  были  выгодны  и  постоянно  повторялись.  Арабы- 
разбойники  невольно  заимствовали  множество  понят1й  и 

обычаевъ  у  тЪхъ  культурныхъ  народовъ,  которыхъ  гра- 
били. Они  жили  разд-бльными  родами  и  племенами,  не 

составляли  государствъ  и  постоянно  враждовали  между 
собою,  такъ  какъ  родичи  горячо  принимали  къ  сердцу 
всякую  обиду,  нанесенную  одному  изъ  нихъ.  Въ  то  же 

время  у  нихъ  собрались  какъ  бы  осколки  всЬхъ  азхат- 

скихъ  религ1й:  одни  поклонялись  зв'Ьздамъ,  какъ  халдеи, 
друг1е  все  объясняли  борьбою  злыхъ  и  добрыхъ  духовъ 

—  джинъ  и  дева,  какъ  персы,  третьи  сл'Ьдовали  евреямъ 
и  поклонялись  Тегов-Ь,  четвертые  приняли  христ1анство. 
Обыкновенно  же  есть  эти  религт  перемтьшивалисъ.  Про- 

изводили себя  арабы  отъ  Измаила,  сына  Авраама  и  Агари, 
поклонялись  Богу  Авраама  и  въ  то  же  время  въ  каждой 

м-Ьстности  чтили  особыхъ  боговъ,  ставили  имъ  идоловъ, 
приносили  жертвы,  требовали  предзнаменованхй,  а  при 

случа'Ь  неуважительно  обращались  съ  ними,  когда  пред- 

*)  Одинъ  арабъ  собирался  мстить  за  убитаго  отца  и  бросилъ 
яфеб1й  передъ  идоломъ,  чтобы  получить  предзиаменованхе.  Три 
раза  выходилъ  псблагопр1ятный  жребхй.  Тогда  разсерженный  арабъ 

бросилъ  пъ  голопу  идола  стрЬлы,  которыми  металъ  жребхй,  со  сло- 
вами: «Негодяй!  ты  не  то  скззалъ  бы,  если  бы  твоего  отца  убили.» 



знаменоватя  выходили  непрхятныя^).  Городъ  Мекка 
сделался  средоточ1емъ  этихъ  культовъ.  Въ  его  святилищ'Ь 
Кааб'Ь  было  собрано  до  300  идоловъ,  а  въ  середин-Ь  лежалъ 
черный  камень,  принесенный  будто  бы  па  землю  архан- 
геломъ  Гавршломъ;  почерн^злъ  опъ,  по  объясненхю  ара- 

бовъ,  оттого,  что  къ  нему  прикладывались  гр'Ьшники. 

Магометъ. 

Хранителями  святилища  и  камня  были  корейшиты, 
могущественное  племя,  состоявшее  изъ  25  родовъ.  Къ 
одному  изъ  этихъ  родовъ  принадлежалъ  Магометъ.  Онъ 

былъ  сынъ  б-Ьдныхъ  родителей,  которые  рано  умерли; 
воспиталъ  его  дядя.  Такъ  какъ  все  имущество  его  состо- 

яло изъ  5  верблюдовъ  и  одной  черной  невольницы,  то  онъ 

пошелъ  въ  пастухи,  а  зат^Ьмъ  въ  услужен1е  къ  одной  бо- 
гатой и  пожилой  вдов-Ь  Хадидж-Ь.  Онъ  сталъ  ходить  съ 

ея  караванами  и  такъ  хорошо  велъ  ея  д'Ьла,  что  сд'Ьлался 
ея  довЪреннымъ  челов-Ькомъ,  и  она  вышла  за  него  замужъ. 
Посл'Ь  брака  съ  Хадиджей  онъ  сталъ  однимъ  изъ  самыхъ 
богатыхъ  и  вл1ятельныхъ  корейшитовъ;  особенно  ц-Ьнили 
его  справедливость  и  обходительность.  Онъ  сблизился  съ 

ханпфнтами:  такъ  назывались  люди,  которые  подъ  вл1я- 
шемъ  евреевъ  возставали  противъ  идолопоклонства  и 
многобож1я.  Все  сильн-Ье  становилось  въ  Магомет-Ь 

отвращен1е  къ  установившемуся  въ  Мекк-Ь  порядку.  Но, 
отвергая  язычество,  какъ  заблуждеше  и  беззакон1е,  онъ 

долго  не  р-Ьшался  выступить  противъ  него  открыто  и  не 
находилъ  средствъ  для  его  ниспровержен1я.  Ежегодно 

онъ  одпнъ  проводилъ  м-Ьсяцъ  въ  пустынныхъ  горахъ  блпзъ 
Мекки,  постился,  молился  и  размышлялъ.  Въ  это  время 

ему  казалось,  что  отовсюду,  съ  каждой  скалы,  изъ-за 
каждаго  куста  слышатся  голоса,  которые  называютъ  его 

посланникомъ  Бож1имъ.  Онъ  былъ  отъ  рождеи1я  под- 
верженъ  нервнымъ  припадкамъ  и  галлющгаащямъ^).    Ду- 

^)  Обманъ  чувствъ,  всл-Ьдствхе  котораго  челов-Ькъ  впдитъ  пред- 
меты, слышптъ  звуки,  которыхъ  н-Ьтъ  въ  д-Ьйствительности. 
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шевная  борьба  п  сосредоточенное  занятхе  одн-Ьми  п  т-Ьми 
же  мыслями  усилили  бол-Ьзнь,  и  самъ  Магометъ  считалъ 
себя  то  одержимымъ  б^Ьсами,  то  вдохновленнымъ  свыше. 
Однажды  ему  представилось,  что  къ  нему  вышелъ  пре- 

красный юноша,  далъ  ему  свертокъ  и  сказалъ:  «Читай!» 

Опъ  р'Ьтшглъ,  что  это  былъ  архангелъ  Гаврхилъ,  вызывав- 
Ш1Й  его  на  пропов-Ьдь.  Съ  тптъхъ  порь  онъ  сталъ  считать 
себя  пророкомъ,  посланнымъ,  чтобы  обратить  людей  на 
путь  истинный. 

Проповтьдь  Магомета. 

Онъ  началъ  распространять  свои  уб'Ьжденхя  среди 
близкихъ.  Сначала  только  племянникъ,  пылк1й  и  даро- 

витый Али,  призналъ  его  пророкомъ,  но  мало-по-малу 
около  Магомета  составился  кружокъ  посл-Ьдователей. 
Корейшиты  съ  негодованхемъ  смотрели  на  отступника, 
который  поносилъ  ихъ  святыни.  Положен1е  Магомета 

сд'Ьлалось  невыносимымъ.  Онъ  вполн'Ь  изв'Ьдалъ  правду 
поговорки,  что  никто  не  бываетъ  пророкомъ  въ  своемъ 

отечеств-Ь.  Въ  622  году  онъ  и  его  приверженцы  бть:жали 

изъ  Мекки  въ  Медину'^),  гд'Ь  насел енхе  было  бол'Ье  под- 
готовлено къ  принят1ю  единобож1я,  такъ  какъ  въ  МединЪ 

жило  много  евреевъ.  Изъ  жителей  Медины  мног1е  заклю- 
чили съ  Магометомъ  договоръ,  признали  его  пророкомъ, 

вызвались  защищать  его  привер?кенцевъ.  Онъ  устроилъ 

первую  мечеть,  опред'Ьлилъ  часы  для  молитвы  и  завелъ 
богослужете.  Вскор'Ь  онъ  сделался  какъ  бы  властителемъ 
Медины  и  началъ  борьбу  противъ  Мекки.  Посл^^  нЪ- 
сколькихъ  сражен1й  пророкъ  подступилъ  къ  МеккЪ  съ 
войскомъ  тысячъ  въ  десять.  Корейшиты  сдались,  не 

дожидаясь  приступа.  Магометъ  обошелся  С7>  ними  ми- 
лостиво и  казнилъ  только  четырехъ  своихъ  зл-Ьйшихъ 

враговъ.  Въ'Ьздъ  въ  Мекку  былъ  настоящимъ  тр1умфомъ 
—  толпа   встр-Ьчала  его  кликами:  «Великъ  Богъ!»    Онъ 

*)  Б-Ьгстно  Магомета  называется  у  арабовъ  «геджра».    Съ  этого 
событ1я  они  педутъ  свое  л'Ьтосчислен1е. 
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въ-Ьхалъ  на  своемъ  верблюде  въ  Каабу,  семь  разъ  объ- 
-Ьхалъ  вокругъ  камня,  коснулся  его  жезломъ  и  вел-Ьлъ 
уничтожить  находившихся  въ  Кааб-Ь  идоловъ  (630). 

Взят1е  Мекки  было  для  арабовъ  видимымъ  доказатель- 

ствомъ  истины  всей  пропов'Ьди  Магомета,  такъ  какъ  Богъ 
возвысилъ  его  изъ  ничтомсества  до  могущества,  поставилъ 
государемъ  въ  городе,  изъ  котораго  онъ  принужденъ 

былъ  б'Ьжать.  ВсЬ  арабсшя  племена  присоединились  къ 
пророку,  и  онъ  распоряжался  въ  Аравш,  какъ  государь. 

Онъ  умеръ  черезъ  два  года  посл'Ь  своей  поб-Ьды,  уже 
замышляя  походъ  на  Сир1ю  (632). 

Коранъ. 

Начало  своей  религш  и  предписан1я  относительно  об- 
щественнаго  устройства  Магометъ  сообщалъ  своимъ  «право- 

в'Ьрнымъ»  посл'Ьдователямъ,  какъ  откровеп1я  Бож1я.  Его 
припадки  и  вид^Ьн^я  уб-Ьдили  его  семью  и  другихъ,  что 
Богъ  открываетъ  ему  истину  и  направляетъ  его  волю 

особыми  способами,  совершенно  не  похожидш  на  т-Ь,  ка- 
кими пр1обр^Ьтаютъ  свои  знашя  друг1е  люди.  Всякое 

откровен1е  Магомета  пм^Ьло  обязательную  силу  и  затвержи- 
валось буквально  или  записывалось;  посл-Ь  смерти  Маго- 

мета эти  «суры»  были  собраны  въ  одну  священную  книгу, 

которая  получила  назван1е  «Корана»  и  сд'Ьлалась  основой 
мусульманства . 

Догматовъ  всего  два:  Богъ  есть  Богъ,  Магометъ  его 
пророкъ.  Единобож1е  мусульманства  противополагается 

не  только  язычеству,  но  и  христ1анству,  которое  в-Ьритъ 
въ  Троичность,  въ  спасете  м1ра  Сыномъ  Бож1емъ,  въ 
рожден1е  его  отъ  Богоматери.  Магометъ  отвергалъ  эти 

тайны  и  въ  Бог-Ь  вид-Ьлъ  не  благого  Отца  или  Спасителя, 
принявшаго  на  себя  грЪхи  людей  и  искупившаго  ихъ 
страдашемъ,  а  недосягаемаго  государя.  Его  релпг1я  стала 

«исламомъ»  —  покорностью.  Изъ  огня  созданы  духи, 

добрые  и  злые,  но  и  т-Ь  и  друг1е  неизм-Ьримо  ниже  Бога 
и,  подобно  людямъ,  не  бол-Ье,  какъ  его  твореше.    Чтобы 
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научить  людей  пстпн-Ь,  Богъ  посылалъ  пророковъ  —  Авра- 
ама-Моисея, 1исуса  Христа.  Посл-Ьдиимь  изъ  пророковъ 

явился  Магометъ.  Кром-Ь  в-Ьры,  необходимо  совершеше 
молитвы  пять  разъ  въ  день,  изв-Ьстные  посты,  милостыня, 
соблюдеи1е  нравствениыхъ  запов-Ьдей,  похожихъ  на  Мои- 

сеевы. Невгьрнымъ  объявляется  непримиримая  война.  На- 

противъ,  правов-Ьрные  —  всЬ  братья,  как1я  бы  ни  были 
между  ними  разлпч1я  племени,  сослов1я,  имущества;  они 

обязаны  поддерживать  другъ  друга.  Въ  борьбЪ  съ  не- 

в'Ьр1емъ  и  беззакоихемъ  нечего  смущаться  испытан1ями  — 
въ  конц-Ь  копцовъ  поб'Ьда  надъ  нев'Ьрными  обезпечена 
исламу.  А  кто  погибнетъ  на  войн-Ь  пли  умретъ,  исполнивъ 
зав'Ьты  пророка,  того  ожидаетъ  награда  въ  будущей 
жизни,  райское  бла:нсенство,  исполненное  всЬхъ  т-Ьхъ 
удовольств1й,  который  ц-Ьнятся  арабами  въ  жизни.  Та- 
кимъ  образомъ,  если  Магометъ  требовалъ  отъ  своихъ 
посл^Ьдователей  покорности  и  самопожертвован1я,  то,  съ 
другой  стороны,  онъ  ставилъ  имъ  простыя  задачи  и  сулилъ 
матерхальныя  награды  въ  близкомъ  будущемъ.  Его  учете 
проводило  великое  начало  единобомсья^  но  обставляло  его 
такъ,  что  оно  становилось  увлекателънымъ  для  грубыхъ  и 

неразвитыхъ  людей.  Пропов-Ьдь  ислама  оказала  громадное 
и  благотворное  вл1ян1е  на  Арав1ю.  Раздоры  между  родами 

и  племенами  прекратились,  всЬ  соединились  въ  священ- 

номъ  гоеударств-Ь  ислама,  многхе  жесток1е  обычаи  преж- 
няго  времени  были  уничтожены.  Перестали,  наприм'Ьръ, 
зарывать  живыми  д-Ьвочскъ,  которыхъ  было  трудно  кор- 

мить и  воспитывать;  умерщвлен1е  рабовъ  стало  наказы- 
ваться большими  штрафами. 

Завоеватя. 

Преемиикомъ    Магомета,    первымъ    халифомъ^),    былъ 
Абу-Бекръ.     Тотчасъ    посл-Ь    смерти    пророка    племена, 
присоедппивш1яся   къ   нему,   начали   отпадать.     Прибли- 

женные Абу-Бекра  сов-Ьтовали   сосредоточить  силы   му- 

М  Иам-Ьстпикомъ. 
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сульманъ  для  защиты  Мекки.  Но  халифъ,  несмотря  на 
великую  опасность,  твердо  стоялъ  на  томъ,  что  надо 
исполнить  приказан1е  Магомета  и  послать  войско  въ 
Сир1ю.  Онъ  оказался  дальновиднымъ,  потому  что  именно 

дальше  походы,  священная  война  удовлетворяли  воинствен- 
ный и  грабительск1й  задоръ  арабовъ,  отвлекали  ихъотъ 

ссоръ  между  собою,  каждымъ  усп-Ьхомъ  увеличивали  ихъ 
приверженность  къ  исламу.  А  д-Ьйствовать  пришлось 
какъ  разъ  въ  самый  удобный  моментъ,  когда  персы  и  греки 

ослабили  другъ  друга  въ  отчаянной  борьб-Ь.  Мусульмане 
напали  и  на  импер1ю  и  на  царство  Сассанидовъ.  Араб- 

ская конница  отличалась  храбростью  и  военной  лов- 
костью; теперь  она  получила  твердую  органпзащю, 

научилась  подчиняться  приказан1ямъ  п  держать  порядокъ. 

Усп'Ьхи  ея  были  такъ  нев^Ьроятно  быстры,  что  естественно 
было  объяснить  ихъ  чудомъ.  При  первыхъ  двухъ  халифахъ 

Абу-Бекр-Ь  и  Омар-Ь,  были  завоеваны  Сир1я,  Месопотамхя, 
Перс1я  п  Египетъ.  Усп-Ьхи  и  фанатическая^)  уверенность 
мусульманъ  производили  сильное  впечатл-Ьихе.  Притомъ 
исламъ  заключалъ  въ  себ'Ь  элементы,  взятые  изъ  встьхъ 
религш  Востока,  а  потому  каждому  представлялся  от- 

части знакомымъ.  Во  многихъ  случаяхъ  арабы  ради 
практической  выгоды  ограничивались  покорен1емъ  страны 
и  не  навязывали  ислама  всему  насел ен1ю.  Такъ  было, 

наприм'Ьръ,  въ  Египт-Ь,  гд-Ь  къ  нимъ  съ  радостью  примкну- 
ли монофизиты,  подвергавпиеся  гонешямъ  во  время  го- 

сподства имперш. 

Омайады. 

Но  быстрое  распространен1е  могущества  арабовъ  не 

обошлось  безъ  смутъ  и  затруднен1й.  Халифатъ  не  пере- 
давался по  насл'Ьдству  —  Магометъ  нам^тплъ  своего 

преемника  Абу-Бекра,  а  тотъ  Омара.  Но  когда  Омаръ 
умеръ  отъ  руки  уб1йцы,  предстояло  выбрать  ему  преемни- 

^)  Фанатизмомъ  называется  страстная,  односторонняя  привер- 
женность къ  изв-Ьстной  пде-Ь. 
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ка,  и  вожди  корейпштовъ  разделились:  одни  стояли  за 
Али,  племянника  Магомета  и  мужа  его  дочери,  друг1е  за 

Отмана.  Посл-Ь  кровопролитныхъ  усобпцъ  одержали  верхъ 
родственники  посл-Ьдинго,  Омайады,  переместилась  сто- 

лица, и  изменился  характеръ  халифата.  Омайады^)  оста- 
вили Мекку  и  стали  жить  въ  Дамасктъ^  богатомъ  сир1й- 

скомъ  город'Ь,  потому  что  для  нихъ  главное  значен1е 
им-Ьла  у?ке  не  Арав1я  съ  ея  полудикими  племенами  и  не- 

удобной почвой,  а  обширныя  присоединениыя  области,  изъ 
которыхъ  опять  составилось  великое  аз1атское  царство  въ 
родгъ  персидскаго  или  ассиршскаго.  И  завоевательное 
движен1е  арабовъ  не  прекращалось.  Подчинен1е  Армети 
и  Туркестана  привело  арабовъ  къ  Кавказу,  къ  Кастй- 
скому  и  Аральскому  морямъ;  они  быстро  развили  торговлю 

въ  Персидскомъ  залив-Ь  и  завязали  т-Ьсныя  сношешя  съ 
Инд1ей.  Р1зъ  Египта  ихъ  войска  перешли  на  западъ,  въ 

африканск1я  владенхя  имперш,  заняли  ихъ  и  присоеди- 
нили къ  исламу  воинственныя  мавританск1я  племена. 

ЗатЪмъ  мусульманск1й  полководецъ  Тарикъ  изъ  Африки 
перешелъ  въ  Р1спан11о  и  безъ  труда  разбилъ  вестготовъ, 

потому  что  они  действовали  неединодушно  и  были  не- 
довольны своимъ  королемъ  (711). 

Въ  первой  половине  VIII  века  халифатъ  достигъ  го- 
раздо большихъ  размеровъ,  чемъ  знаменитое  царство 

Дар1я  персидскаго.  Къ  передней  Аз1и  и  Египту  присоеди- 
нились северная  Африка  и  Испан1я.  Государство  такого 

рода  было  слишкомъ  громадно,  чтобы  можно  было  сохра- 
нить его  единство.  Въ  750  году  наместникъ  северной 

Персш,  Абуль-Аббасъ,  возмутился  противъ  Омайадовъ, 
взялъ  Медину  и  Мекку  и  произвелъ  тамъ  страшное  изб1ен1е 

*)  Мусульмане,  прнмкнупш1е  къ  Омайадамъ,  признаютъ  не 
только  Корапъ,  но  и  предап1е,  составившееся  при  первыхъ  халифахъ 
для  истолкован1я  Корана,  такъ  называемую  Сунну.  Оттого  ихъ 
называютъ  суннитами.  Посл1>дователи  Али  отвергаютъ  Сунну. 
Это  —  шшты.  Въ  настоящее  время  изъ  мусульманскихъ  народ- 

ностей турки  являются  суннитами,  персы  —  шхитами. 
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враговъ^).  Столица  была  перенесена  въ  Багдадъ  на  сред- 
немъ  Тигр'Ь.  Но  Омайады  не  были  уничтожены  —  имъ 
удалось  удержаться  въ  Испанхи,  гд-Ь  они  основали  новый 
халифатъ  съ  столицей  въ  Кордов'Ь. 

Глава  IV. 

Королевство    варваровъ    и    каролингская 
монарх1я.  1 

Германцы  въ  Италш. 

Готы,  поселивш1еся  въ  Итал1и  и  Испаши,  старались 

прим-Ьниться  къ  римскимъ  порядкамъ,  сохранить  хозяй- 
ство, подати,  управлеше,  законы  въ  томъ  вид-Ь,  какъ  они 

супдествовали  при  императорахъ.  Вандалы  п  лангобарды 

въ  первое  время  сурово  обошлись  съ  населен1емъ  покорен- 
ныхъ  областей,  но  скоро  также  стали  подпадать  вл1яшю 

его  высшей  культуры.  Въ  лангобардской  Италш  управля- 
ли, правда,  герцоги  и  гастальды^)  изъ  германцевъ,  короли 

издавали  законы  на  основанш  германскихъ  обычаевъ,  но 

значительное  большинство  населешя  оставалось  рим- 
скимъ, и  германцы  пр1учались  говорить  на  дурномъ  ла- 

тинскомъ  язык-Ь,  продолжать  сельское  хозяйство  такъ, 
какъ  оно  велось  ран^е  римскими  влад-бльцами  этихъ 
им^шй.  Не  во  всЬхъ  областяхъ,  занятыхъ  варварами, 

поб-Ьдители  такъ  сильно  подчинялись  вл1ян1ю  поб'Ьжден- 
ныхъ.  Ч-Ьмъ  дальше  отъ  Рима  и  Итал1и,  т-Ьмъ  бол-Ье 
сказывалась  примтъсъ  новыхъ  германскихъ  обычаевъ.  И 
варваровъ  являлось  больше,  и  покоряли  они  населеше 

бол^е  грубое,  мен-Ье  проникнутое  романской  культурой. 
То,  что  происходило  на  сЬверномъ  конц'Ь  имперш,  въ 
Бриташи,  было  очень  непохоже  на  событ1я,  совершав- 
ш1яся  въ  Итал1и  или  Испан1и. 

^)  По  предан1ю,  поб-Ьдителл  пировали,  сидя  на  умирающихъ 
врагахъ. 

^)  Королевск1е  приказчики,  которые  получиV^п  право  судить, 
начальствовать  надъ  войскомъ,  собирать  подати. 
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Англо-саксы. 

Римляне  занимали  большую  часть  острова  въ  течен1е 

четырехъ  стол-Ьт!!!.  Имъ  не  удалось  покорить  крайняго 
сЬвера,  гд-Ь,  въ  теперешней  горной  Шотландхи,  держались 
кельтсшя  племена;  въ  Ирланд1ю  же  римляне  совс^мъ  не 

проникли.  Да  и  т-Ь  м-Ьстности,  который  вошли  въ  составъ 
римской  провинщи,  были  не  сильно  романизованы.  Въ 
нихъ  стояли  лег1оны,  устроены  были  дороги,  торговые 

города,  местами  —  им-Ьтя  римскихъ  влад^Ьльцевъ,  но 
римское  населен1е  не  было  многочисленно,  а  кельты  не 

успЪли  вполн-Ь  принять  римск1е  обычаи  и  языкъ.  По- 
этому, когда  легхоны  были  выведены  изъ  Бриташи  для 

защиты  Галлш  и  Итал1и,  верхшй  римскш  слой  насел ен1я 
быстро  исчезъ,  и  обнаружилась  опять  первоначальная 

кельтская  народность.  Этихъ  кельтовъ  завоеватели-гер- 
манцы не  считали  образованн-Ье  себя,  относились  къ  нимъ 

съ  презр'Ьнхемъ  и  не  подшшялись  ихъ  вл1ян1ю.  Первые 
отряды  германцевъ  отт'Ьснили  кельтовъ  на  сЬверъ  и  за- 
падъ,  мпогихъ  перебили,  а  остальныхъ  обратили  въ  слугъ 
и  земледЪльцевъ.  Поселеше  англовъ  и  саксовъ  привело 

не  къ  романизащи  поб'Ьдителей,  а,  напротивъ,  къ  образо- 
ван1ю  какъ  бы  новой  Гермаши  на  островть. 

Поселешя  эти,  совершивш1яся  не  сразу  и  изъ 

разныхъ  м1зстъ  Гсрман1и,  распались  на  мелк1я  княжест- 
ва. Каждое,  въ  свою  очередь,  состояло  изъ  селешй, 

который  зам-Ьнили  прежн1е  роды  и  управлялись  сель- 
скими сходами,  состоявшими  изъ  взрослыхъ  мужчинъ. 

Наибол'Ье  важныя  и  общ1я  дЪла  р'Ьшалпсь  на  собранш 
княмссства,  на  которое  являлись  крупные  помещики 
и  выборные  отъ  селъ.  Между  княжествами  происходили 
постоянный  войны,  и  сначала  они  соединились  въ  семь 
королевствъ. 

Нач.  IX  в. 

Въ  начал-Ь  IX  в^ка  англо-саксонск1я  поселен1я  были 
объединены    Эгбертомъ.      Для    королевства    невозможно 
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было,  конечно,  собирать  общихъ  собран1й,  какъ  въ  селахъ 

и  княжествахъ.  Т^Ьмъ  не  мен-Ье,  король  всегда  сов-Ьщался 
о  важн^йшихъ  дЪлахъ  съ  наиболее  знатными,  богатыми  и 
мудрыми  людьми  своего  королевства,  которыхъ  вызывалъ 

въ  сов'Ьтъ,  называвш1йся  уитенагемотъ  (собран1е  му- 
дрыхъ). 

Обращете  англо-саксовъ  въ  хрисппанство. 

Въ  одномъ  отношенхи  даже  англы  и  саксы  поддались 

римскому  вл1ятю:  между  ними  распространилось  хри- 
ст1анство,  а  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  появилась  романизованная 
западная  церковь. 

Первая  мисс1я  была  послана  въ  Кентъ  (на  юго-восток-Ь 
острова)  изъ  Рима.  Августинъ  сд'Ьлался  первымъ  еписко- 
помъ  кентерберхйскимъ,  а  за  нимъ  последовали  и  друг1е 
итальянцы  и  грекрг. 

Почему  англо-саксы  принимали  христ1анство,  видно 
изъ  разсказа  объ  обращен1и  нортумберландскихъ  вождей. 
Когда  къ  нимъ  пришелъ  мисс1онеръ  Паулинъ  и  сталъ 

пропов'Ьдывать  о  Христ-Ь,  о  будущей  жизни  съ  ея  награ- 
дами и  наказан1ями,  вожди  собрались  на  сов-Ьщаше  въ 

палату  короля.  Пока  они  говорили,  влет-Ьла  въ  окно 
ласточка,  порхала  некоторое  время  по  комнат-Ь  и  опять 
улет-Ьла.  Одинъ  изъ  присутствовавшихъ  сказалъ;  «Вотъ 
жизнь  человеческая,  какъ  эта  ласточка.  Родится  челов'Ькъ 
и  попадаетъ  въ  св'Ьтъ  и  тепло,  а  зат-Ьмъ  исчезаетъ  опять 
въ  темноту,  неизв-Ьстно  куда.  Пришлецъ  хорошо  говоритъ, 
потому  что  объясняетъ,  что  будетъ  въ  этой  тьм-Ь.»  Главный 
жрецъ  также  высказался  за  христ1анство:  «Я  всю  жизнь 
служи лъ  богамъ,  и  они  не  дали  мн-Ь  счаст1я  въ  награду: 
можетъ  быть  богъ  Паулина  будетъ  могущественн-Ье  и 
справедлив-Ье.»  И  старшины  племени  приняли  христ1ан- 
ство.  Не  всегда  д^ло  обходилось  такъ  гладко.  Часто 
приходилось  бороться  съ  закоренелыми  язычниками  и 
отвоевывать  почву  шагъ  за  шагомъ.  Во  всякомъ  случае, 
къ  началу  VII  в^ка  англо-саксы  уже  приняли  новую 
веру,  и  у  нихъ  устроилась  могущественная  церковь,  ко- 

торая имела  большое  вл1ян1е  и  на  светск1я  дела.  Она 
была  насаждена  изъ  Рима  и  сохранила  тесную  связь 
съ  нимъ. 
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франки. 
Югъ  Галл1и  до  Луары,  такъ  называемую  Аквиташю, 

заняли  вестготы,  юго-востокъ  —  бургунды,  съ  сЬвера 
двигались  франки.  Часть  салическихъ  франковъ  была 

поселена  въ  пред'Ьлахъ  провинщи,  какъ  вспомогательное 
войско,  еще  при  Аэщи.  Въ  486  году  ихъ  король  Хлодвигъ 

взялъ  Суассонъ,  въ  которомъ  находился  римск1й  гарни- 

зоиъ,  и  вскоре  посл-Ь  этого  овлад'Ьлъ  всей  страной  до 
Луары.  Кром'Ь  того,  онъ  остановилъ  вторженье  алле- 
.мановъ,  пытавшихся  перейти  на  л'Ьвый  берегъ  Рейна, 
разби.гъ  вестготовъ  и  отнялъ  у  нихъ  почти  всю  юмсную 

Галлио  (Аквиташю).  Его  военные  усп-Ьхи  были  прочны 
и  решительны,  потому  что  онъ  нашелъ  союзника  въ  лиц^ 

церкви.  На  него  пр1обр'Ьла  вл1ян1е  жена,  христханка  и 
притомъ  православная.  Однако  онъ  не  крестился  до  по- 

хода на  аллемановъ.  Но  въ  битв-Ь  съ  посл-Ьдиими,  когда 
франкамъ  пришлось  плохо,  Хлодвигъ  призвалъ  на  помощь 

Христа,  Бога  жены  своей,  об-Ьщая,  если  одержитъ  победу, 
отречься  отъ  языческихъ  боговъ.  Поб'Ьдивъ,  онъ  крестился 
въ  РеймсЬ.  Посл-Ь  смерти  Хлодвига  (511)^)  его  четыре 
сына  под-Ьлили  королевство,  какъ  какое-нибудь  имтьше,  — 
каждому  былъ  данъ  уд'Ьлъ  съ  изв'Ьстнымъ  числомъ  до- 
ходныхъ  городовъ.  Начались  расп])и  и  козни  братьевъ 

другъ  противъ  друга.  Н'Ькоторые  изъ  нихъ  были  умерщвле- 
ны, и  ф|)анкское  королевство  вновь  соединилось  въ  рукахъ 

младшаго  брата  Клотаря.  Главпымъ  его  д'Ьломъ  было 
пр1обрЪтен1е  Бургундш.  Печальный  опытъ  раздала  не 

пом'Ьшалъ  новой  раздач'Ь  уд-Ьловъ  посл^  смерти  Кло- 
таря I.  На  этотъ  разъ  усобицы  были  еще  продолжительн-Ье 

и  кровоиролитп-Ье.  Въ  этихъ  войнахъ  и  иреступлен1яхъ 
сказалось  одичанье  общества,  въ  которомъ  грубость  и 

насил1я  варваровъ  соединялись  съ  коварствомъ  и  испор- 
ченностью римлянъ.  Но,  несмотря  на  раздоры,  франки 

совершили  великое  д'Ьло.    Благодаря  имъ  объединились 

*)  Династия,  основанная  Хлодвигомъ,  называется  меровингскою, 
по  имени  д-Ьда  Хлодвига,  Меровея. 
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разрозненный  части  Галл1и,  и  она  стала  называться 

Франщей.  Кром-Ь  того,  они  задержали  дальнейшее  дви- 
жен1е  германскпхъ  племенъ  черезъ  Реннъ  и  стали  покорять 

и  просв-Ьщать  ближайт1я  изъ  этихъ  племенъ.  Австразхй- 
сше,  т. -е.  восточные,  франки^)  заняли  правый  берегъ 
Рейна,  подчинили  аллемановъ,  баваровъ  и  тюринговъ  и 

усп'Ьшно  отражали  нападен1я  саксовъ  и  славянъ. 
Франкскш  строй. 

Въ  быт-Ъ  и  управленш  франковъ  соединились  черты, 
взятыя  изъ  рпмскаго  и  изъ  германскаго  порядка.  Главное 

значете  въ  государств-Ь  им-Ьдъ  король,  который  насл-Ьдо- 
валъ  отчасти  права  императора  и  им-Ьлъ  большую  силу, 
какъ  военный  предводитель.  В'Ьче  племени  не  могло  уже 
собираться  съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  племя  было  разбросано  по 
обширной  стран-Ь;  но  разъ  въ  годъ,  въ  март-Ь,  король 
собиралъ  франковъ  и  римлянъ,  входившпхъ  въ  составъ 

его  войска.  Эти  <<мартовск1я  поля»  считались  в'Ьчемъ  на- 
рода-, и  на  нихъ  утверждались  главный  правптельственныя 

м'Ьры  и  законы.  Кром-Ь  того,  вокругъ  короля  часто  соби- 
рались на  совтыпъ  зпатнтъйгше  люди,  ихъ  голосъ  им-Ьлъ 

большой  в-Ёсъ  и  даже  руководилъ  королями  слабыми  или 
находившимися  въ  затруднительномъ  положен1и.  Въ 
областяхъ  начальствовали  назначенные  королемъ  графы. 

Имъ  принадлежала  обширная  власть,  но  важн-Ьйшхя 
д^ла  р'Ьшались  на  областномъ  в'Ьч'Ь  (таИиз),  на  которое 
являлись  свободные  люди  округа. 

И  германцы  и  галло-римляне  одинаково  считались 
подданными  короля  и  призывались  въ  войско.  Но  гер- 
манецъ  считался  лучше  римлянина  и  потому  цтънился 

доро^юе  его;  если  кто  убивалъ  франка,  то  платилъ  род- 
ственникамъ  200  солидовъ,  а  за  уб1йство  римлянина  пла- 

тилось только  100.  Особенно  высоко  ц'Ьнились  прибли- 
женные короля,  его  дружинники  и  придворные:  за  нихъ 

^)   Въ  противоположность   пмъ,   западные   франки  назывались 
невстр1йскими. 
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платилось  втрое  протпвъ  обыкновеннаго  (т. -е.  600  п  300 
солпдовъ). 

ДЪла  не  разбирались  на  основанш  свид-Ьтельскихг 
показан1й,  а  обвиняемому  предоставлялось  «очиститься^, 
т. -е.  дать  клятву,  что  онъ  невииовенъ,  при  чемъ  съ  нимъ 
вм'Ьст'Ь  должны  были  присягнуть  его  родственники  или 
друзья.  Если  они  отказывались  поддержать  обвиняемаго 
или  неправильно  произносили  присягу,  то  обвиняемый 
считался  уличеннымъ.  Когда  подозр'Ьнхе  противъ  об- 

виняемаго было  очень  сильно,  то  его  не  допускали  къ 

присяг-Ь,  а  предлагали  очиститься  Судомъ  Божшмъ 
(ордал1ей).  Онъ  долженъ  былъ,  наприм'Ьръ,  вынуть 
кусокъ  жел-Ьза  изъ  кипятка;  если  при  этомъ  онъ  не  обжи- 
галъ  рукъ,  считался  оправданнымъ.  Постановлен1я,  взя- 
тыя  изъ  германскихъ  обычаевъ,  были  изложены  на  дурномъ 
латинскомъ  язык-Ь  въ  такъ  называемыхъ  «Правдахъ»; 
самой  древней  была  «Правда  Салическая». 

Упадокь  меровингскаго  государства. 

Всл-Ьдствхе  см^шешя  римскихъ  и  германскихъ  обы- 
чаевъ произошла  путаница  въ  обществе.  При  захват-Ь 

римскихъ  земель  сослов1е  свободныхъ,  въ  которомъ  со- 
стояла главная  сила  германскихъ  племенъ,  пришло  въ 

упадокъ:  немног1е  разбогат-бли,  большинство  разорилось. 
Зат-Ьмъ  варварамъ  пе  подъ  силу  было  вести  управлен1е 
обшириымъ  государствомъ.  Они  на  время  соединялись 
для  войны,  но  подчиняться  правильной  власти  и  сложной 
организащи  они  оказались  пе  въ  состоянхи;  напр.,  они 

стали  отказываться  отъ  уплаты  податей:  чиновникгцвстр'Ь- 
чали  так1я  затрудненхя  и  опасности  при  сбор-Ь  ихъ,  что 
пришлось  бросить  это  д-Ьло;  между  т-Ьмъ  для  управлен1я 
необходимы  были  издержки,  и  франкскимъ  королямъ  при- 

шлось эти  издержки  производить  па  счетъ  доходовъ  со 

своихъ  им-Ьтй;  такимъ  образомъ,  для  вознагражден1я  за 
государственную  службу  они  платили  не  деньгами,  а 

о^саяовали  имтыая.  Несмотря  на  то,  что  королямъ  доста- 
лись громадный  кавенныя  земли  римской  имперш,  вапасъ 

ихъ  сталъ  быстро  истощаться.   Въ  то  же  время  ослабевала 
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и  власть  королей,  которые  б^Ьды^лп  отъ  этихъ  раздачъ; 

а  ч-Ьмъ  слабее  становились  короли,  т-Ьмъ  меньше  было 
порядка  въ  государств'Ь:  сильные  притесняли  слабыхъ; 
жизнь,  честь,  имущество  людей  постоянно  находились  въ 

опасности.  Главную  силу  въ  государств-Ь  стали  ирхобр^- 
тать  начальники  дворцоваго  управлен1я  —  палатные 

меры'^),  такъ  какъ  они  управляли  казенными  им-Ьихими  и 
начальствовали  надъ  дружиной. 

Уже  во  второй  половин-Ь  VII  вЪка  энергичные  палатные 
меры  затмили  слабыхъ  и  л'Ьнивыхъ  королей  и  сд-блались 
какъ  бы  ихъ  опекунами.  Смута  усиливалась  т-Ьмъ,  что 
началась  вражда  между  различными  частями  франкской 

монархш.  Австраз1я,  мен'Ье  усвоившая  себ-Ь  римсше 
порядки,  густо  населенная  франками,  получила  перев-Ёсъ 
надъ  Невстр1ей,  Бургунд1ей  и  Аквиташей,  въ  которыхъ 

германцы  затеривались  среди  галло-римлянъ. 
Такимъ  образомъ,  основанное  Хлодвигомъ  королев- 

ство въ  начал'Ь  VIII  в-Ька  пришло  въ  упадокъ.  А  между 
т-Ьмъ,  полооюете  его  среди  состъдей  сд-Ьлалось  какъ  разъ  въ 
это  время  критическимъ.  Съ  востока  вновь  напирали 
варвары,  оставш1еся  въ  Германш  и  стремивш1еся  теперь 

прорваться  на  лучш1я  м-Ьста.  Язычники-саксы  давно  уже 
находились  въ  борьб'Ь  съ  франками.  Къ  саксамъ  при- 

соединились западные  славяне,  занявш1е  Гермашю  до 
Эльбы;  на  подвластную  франкамъ  Бавар1ю  производили 
набеги  авары.  Съ  юга  грозило  нашеств1е  мусульманъ. 

Арабы  одол'Ьли  вестготовъ  (711),  появились  въ  Галлш  и 
наносили  поражен1я  аквитанскому  герцогу.  Въ  этой 
великой  опасности  франки  вновь  собрались  съ  силами, 
чтобы  дать  отпоръ  врагамъ.  У  нпхъ  нашлись  достойные 

руководители,  хотя  и  не  въ  лиц-Ь  меровингскихъ  королей. 

Карлъ  Мартеллъ. 

Въ  Австразш  достоинство  палатнаго  мера  сд'Ьлалось 
почти  насл'Ьдственнымъ  въ  одномъ  семейств'Ь.    Въ  первой 

^)  Ма]Ог  ра1аШ  или  та^ог  йотиз,  дворцовый  (домовый)  старшина. 
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половин'Ь  VIII  в-Ька  во  глав-Ь  Австраз1и  стоялъ  палатный 
меръ  Карлъ,  по  прозвашю  Мартеллъ  (молотокъ).  Онъ 

заявплъ  себя  велпкпмъ  воиномъ  въ  боръбтъ  съ  невстрШ- 

скими  франками.  Двумя  блестящими  поб-Ьдами  ему  уда- 
лось обезпечить  перев^съ  за  Австравхей  и  соединить 

подъ  своею  властью  всЬхъ  франковъ.  Для  вида  онъ  дер- 

жалъ  при  себ-Ь  королей  изъ  меровингскаго  дома,  но  въ 
д-Ьйствительности  самъ  правилъ  государствомъ.  Въ  по- 
сл-Ьднхе  годы  жизни  онъ  даже  пересталъ  ставить  королей. 
Карлъ  Мартеллъ  предпринялъ  н-Ьсколько  походовъ  въ 
Гермашю  и  вновь  подчинилъ  Бавар1ю,  Шваб1ю  (Алле- 

ман1ю)  и  Тюринг1ю,  который  стремились  отд'Ьлиться  отъ 
франкскаго  королевства.  Но  самая  памятная  поб-Ьда 
была  одержана  имъ  надъ  арабами,  которые  посл-Ь  завое- 
вашя  Испаши  проникли  въ  Галл1ю  и  стали  завоевывать 
Аквитан1ю.  При  Пуатье  (732)  франки  Мартелла  одержали 

полную  победу  надъ  легкой  конницей  Абдеръ-Рамана. 
Эта  битва  им-Ьегь  великое  значете  въ  исторш,  потому  что 
она  остановила  распространен1е  мусульманскихъ  завое- 
вашй  на  запад-Ь. 

Постоянный  войны  требовали  постояннаго  войска,  а 

поэтому  Карлу  Мартеллу  необходимо  было  им-Ьть  земли 
и  раздавать  ихъ,  а  между  т-Ьмъ  казенный  им^н1я  исто- 

щались. Но  онъ  не  ст-Ьснялся  въ  пр1исканш  средствъ. 
Церковь  влад-Ьла  громадными  землями  и  богатствами, 
потому  что  въ  это  грубое  время  в^Ьрующ1е  не  видели 

лучшаго  средства  загладить  свои  насилхя  и  пороки,  ч'Ьмъ 
пожертвовать  церкви  им'Ьте,  домъ,  сокровища.  Самые 
велик1е  злод-Ьи  обыкновенно  пытались  подъ  конецъ  жизни 
откупиться  такимъ  образомъ  отъ  возмездхя  за  гробомъ. 
Карлъ  Мартеллъ  сталъ  употреблять  средства  церкви  на 
ну:жды  государства.  Онъ  назначалъ  своихъ  военныхъ 
товарищей  управлять  церквами,  монастырями  и  епарх1ями. 

Духовный  должности  не  зам-Ьщалпсь,  богослужеше  и 
церковное  благоустройство  приходило  въ  упадокъ,  но 
воины    пользовались   доходами    церквей,    найдены    были 
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средства    на  военныя    нужды,    а    для   Карла   это     было 
главное. 

Бонифацш. 

Карлъ  Мартеллъ  оказалъ  великую  услугу  церкви  въ 

другомъ  отношенш:  онъ  вс^ми  м-Ьрами  поддерживалъ 
распространен1е  христ1анства  въ  Германш.  До  него 
главными  ревнителями  христ1анства  были  ирландсше 

монахи,  которые  пошли  миссхонерами  въ  Шваб1ю,  Бава- 

р1ю,  Тюринг1ю;  было  основано  н-Ьсколько  епископствъ. 
Главный  недостатокъ  самоотверженной  д-Ьятельности  ир- 
ландцевъ  заключался  въ  той1ъ,  что  они  не  были  подчинены 
единой  и  твердой  организащщ  между  ними  не  было  связи, 

они  мало  поддерживали  другъ  друга,  и  во  врсхмя  ослабле- 
Н1Я  франкскаго  королевства  язычество  стало  опять  делать 

усн-Ьхп  у  вновь  крещеныхъ  племенъ.  Новый  пер1одъ  въ 
обращенш  Германш  начался,  когда  за  пропов-Ьдь  приня- 

лись англо-саксонсше  монахи.  Въ  Фрисландш  отправился 

изъ  южной  Англ1и  Уинфридъ,  въ  монашеств-Ь  Бонифац1й, 
заручившись  предварительно  въ  Рим-Ь  благословешемъ 
папы  и  испроспвъ  поддержку  Карла  Мартелла.  Прп 

помош,п  посл-Ьдинго  онъ  д-Ьйствовалъ  тамъ  усп-Ьшно,  а 
зат-Ьмъ  двинулся  дал-Ье,  въ  нын'Ьшшй  Гессенъ.  Неустра- 

шимый пропов-Ьдникъ  срубилъ  дубъ,  посвященный  Одину, 
построилъ  изъ  него  часовню  и  этимъ  произвелъ  чрез- 

вычайное впечатл-Ьше  на  язычниковъ.  Они  разсуждали, 
что  если  Одинъ  не  наказалъ  его  за  это  святотатство,  то, 
значитъ,  онъ  безсиленъ  передъ  христ1анскимъ  Богомъ. 

Бонифащй  н-Ьсколько  разъ  -Ьздилъ  въ  Римъ,  находился 
въ  постоянныхъ  сношешяхъ  съ  папой,  объявилъ  себя  его 

нам-Ьстникомъ  (викархемъ)  и  т-Ьмъ  отличался  отъ  ирланд- 
скихъ  мисс1онеровъ  и  поставленныхъ  ими  епископовъ. 
Въ  745  году  Бонифащй  созвалъ  помтъстный  соборъ,  въ 

которомъ  приняли  участ1е  какъ  германсше,  такъ  и  галль- 

сгае  ештскопы.  Д'Ьла  галльской  церкви,  страшно  раз- 
строивш1яся  всл'Ьдств1е  насил1й  Карла  Мартелла,   были 
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приведены  въ  порядокъ.  Бонифащй  настойчиво  проводнлъ 
при  этомъ  взглядъ,  что  галльская  и  германская  церкви 

зависятъ  отъ  римской  относительно  в-Ьроучешя  и  управле- 
н1я,  Всл'Ьдствхе  многол-Ьтней  борьбы  съ  язычествомъ,  съ 
безпо])ядкамп  и  захватами  м1рянъ,  онъ  проникся  уб'Ьжде- 
шемъ,  что  церкви  необходимо  прежде  всего  достигнуть 

единства  и  твердаго  правлешя.  Его  д-Ьятельность  была 
великимъ  подспорьемъ  для  паиъ:  если  при  Григор1и 
Великомъ  папство  положило  начало  своему  вл1ян1ю  въ 

Англ1и,  то  благодаря  Бонифащю  оно  прхобр-Ьло  еще  дв-Ь 
велик1я  страны  —  Галл1ю  и  Герман1ю.  Въ  старости  Бо- 

нифащй думалъ  только  объ  одномъ  —  окончить  жизнь 
мученичествомъ.  Онъ  отправился  опять  въ  Фрисланд1ю, 

гд-Ь  въ  н-Ькоторыхъ  м^Ьстностяхъ  еще  гн^Ьздились  ожесто- 
ченные язычники.  Желан1е  его  исполнилось:  его  убили 

во  время  иропов'Ьди. 

Возвыгиенге  Каролинговъ. 

Въ  д-Ьятельности  Боннфащя  обнаружился  ттьсный 
союзъ  ме:>кду  франкскимъ  государствомъ  и  хриспйанскою 
церковью.  Но  сближен1е  этимъ  не  ограничилось.  Сынъ 

Карла  Мартелла  Пппинъ  Коротк1й  обратился  къ  пап^Ь 
съ  вопросомъ,  правильно  ли,  чтобъ  въ  государств-Ь  коро- 
лемъ  былъ  не  тотъ,  кто  управляетъ.  Папа  отвЪчалъ,  что 
лучше  пусть  называется  королемъ  тотъ,  въ  чьихъ  рукахъ 

власть.  Это  изречен1е  папы  им^ло  большой  в-Ьсъ,  потому 
что  реформа  франкской  церкви  была  произведена  отъ  его 
лица .  Опираясь  на  авторитетъ  римскаго  первосвященника , 
Пипинъ  заставилъ  меровингскаго  короля  Хильдерика  III 
постричься  въ  монахи,  а  самъ  принялъ  корону  (752).  По 

старому  обычаю,  воины  подняли  его  на  щитъ,  но  зат-Ьмъ 
его  помазалъ  на  царство  Бонифащй.  Услуга,  оказанная 

Пппину,  давала  папамъ  право  требовать  отъ  него  со- 
отв'Ьтствующаго  вознагражден1Я. 

Лангобарды  сильно  ттъснили  Рамъ.  Ихъ  короли  при- 
вели въ  порядокъ  военный  строй,  подняли  значеше  коро- 
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левской  власти  и  стали  стремиться  къ  завоеван1ю  всей 
Итал1и.  Папы  не  могли  расчитывать  на  свои  силы,  чтобы 

сопротивляться,  не  могли  ожидать  помощи  и  изъ  Ви- 
зант1и,  которая  была  занята  спорами  о  поклонеши  иконамъ 
и  сама  съ  трудомъ  держалась  противъ  арабовъ.  Они 
обратились  къ  заступничеству  франковъ. 

Пипинъ  въ  Италш. 

Въ  754  году  папа  Стефанъ  II  отправился  къ  франк- 
скому королю  просить  помощи  противъ  лангобардовъ. 

Въ  торжественное  собран1е  франковъ  явился  папа,  одетый 

въ  сермягу,  съ  головой,  посыпанной  пепломъ,  и  на  кол-Ь- 
няхъ  просплъ  Пипина  заступиться  за  Римъ  и  положить 
конецъ  захватамъ  лангобардовъ.  Пипинъ  два  раза  ходилъ 
въ  Итал1ю  и  не  только  освободплъ  Римъ,  но  отнялъ  у 
лангобардовъ  завоеванный  пми  Равеннск1й  экзархатъ. 

Праобр-Ьтетя  свои  онъ  не  оставилъ  за  собою,  а  принесъ 
ихъ  въ  даръ  пап^Ь,  который,  такимъ  образомъ,  сделался 

св'Ьтскимъ  государемъ,  незавпсимымъ  отъ  Восточной  им- 
перш,  и  получилъ  свои  влад-Ьтя  изъ  рукъ  франкскаго 
короля.  Греки  были  недовольны  этимъ  и  отправили  къ 
Пипину  пословъ  просить  о  возвращен1и  экзархата  имъ. 

Но  Пиппнъ  отказалъ  наотр-йзъ.  Это  происхо:>и:деше  свтът- 
ской  власти  папы  казалось  недостаточно  почетнымъ  и 

слишкомъ  обязывало  римскаго  первосвященника  по  отно- 

шен1ю  къ  франкскому  королю.  Поэтому  въ  Рим-Ь  было 
составлено  сказан1е  о  томъ,  будто  бы  еще  Константпнъ 

Велик1й  пожаловалъ  папамъ  римскую  область  и  импера- 
торсшя  права  на  запад-Ь.  Написана  была  даже  подложная 
грамота  объ  этомъ  «дар'Ь  Константина»,  чтобы  придать 
большую  древность  и  значеше  св-Ьтскому  господству  папы. 

Карлъ  Великш  въ  Италш. 

При  преемник-Ь  Пипина  Карл-Ь  война  между  франками 
и   лангобардами    возгор-блась    вновь.     Дезпдер1й   ланго- 
бардсгай  заперся  въ  Пав1и  и  долго  сопротивлялся,  но  въ 

774  году,  наконецъ,  сдался.    Карлъ  не  ограничился  отня- 
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■пемъ  какой-нибудь  области  у  лангобардовъ,  а  принялъ 
лангобард  скую  корону  п,  такпмъ  образомъ,  прпсоединилъ 

къ  Галл1п  п  Германш  большую  часть  Италш.  Всл'Ьдств1е 
этого  папа  очутился  въ  гораздо  большей  зависимости  отъ 
него,  ч^Ьмъ  въ  то  время,  когда  франксшй  король  находился 
за  Альпами  и  являлся  въ  Италхю  лишь  въ  чрезвычайныхъ 
случаяхъ. 

Войны  съ  саксами  и  арабами. 

Изъ  Италш  Карлу  пришлось  итти  на  сЬверъ,  гд'Ь 
саксы  возобновили  свои  наб-Ьги.  Несмотря  на  недостатокъ 
едиподуш1я  и  организацш,  они  сд-Ьлались  страшными 
врагами  франковъ,  благодаря  любви  къ  независимости  и 
дикой  храбрости.  Побтъды  Карла  только  на  минуту 

успокаивали  страну:  едва  удалялся  поб'Ьдитель,  какъ 
вспыхивало  возсташе;  саксы  прогоняли  франкск1е  гарни- 

зоны, уничтожали  церкви,  убивали  священниковъ.  Борьба 
съ  ними  была  особенно  затруднительна  потому,  что  вни- 
ман1е  и  силы  Карла  постоянно  отвлекались  въ  друг1я 

стороны.  Онъ,  наприм'Ьръ,  предпринялъ  походъ  въ 
Испан1ю,  чтобы  смирить  арабовъ  и  обезпечить  этимъ  спо- 

койств1е  Аквиташи.  Вначал-Ь  онъ  расчитывалъ  утвер- 
диться въ  Испан1и,  но  вскор-Ь  почувствовалъ,  что  ему 

невозможно  достигнуть  прочныхъ  усп^ховъ  въ  этой  со- 

вершенно чуждой  стран-Ь:  онъ  дошелъ  до  Сарагоссы,  но 
зат'Ьмъ  повернулъ  назадъ.  Его  арьергардъ  быль  изрубленъ 
басками  въ  проходахъ  Пиренейской  ц-Ьпи.  Тутъ  погибъ 
одинъ  изъ  лучшихъ  воиновъ  Карла,  графъ  Роландъ.  Его 

геройская  смерть  въ  Ронсевальской  долин-Ь  сделалась 
предметомъ  п-Ьсенъ,  который  долго  жили  среди  поздн-Ьй- 
шихъ  рыцарей. 

Изв'Ьст1е  о  томъ,  что  великому  победителю  не  удалось, 
наконецъ,  одно  изъ  его  предпр1ят1й,  произвело  необыкно- 

венное впечатлЪн1е  на  подавленныхъ  имъ  враговъ.  Саксы 

поднялись  повсюду,  и  на  этотъ  разъ  у  нихъ  нашелся  спо- 
собный предводитель  —  Видукиндъ.     Карлъ   справился 
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съ  возстан1емъ,  отобралъ  заложниковъ  изъ  знатн'Ьйшихъ 
семействъ,  усилилъ  франкск1е  гарнизоны  п  пздалъ  суровыя 
постановлешя.  При  этомъ  главная  забота  была  обращена 

на  укр'Ьплен1е  христ1анства  въ  Саксон1и.  Поб'Ьжденныхъ 
заставляли  массами  креститься,  при  чемъ  они  должны 
были  отрекаться  отъ  Вотана  и  Доннара  и  вс^хъ  злыхъ 

боговъ.  Запрещено  было  приносить  жертвы,  въ  особен- 
ности челов'Ьчесшя;  запрещенъ  былъ  обычай  ^сть  мясо 

людей,  считавшихся  колдунами  или  в-Ьдьмами.  Покушеше 
на  жизнь  священника  или  д1акона  наказывалось  смертью. 

То  же  наказаше  налагалось  за  отступничество  отъ  хри- 

ст1анской  в-бры.  Но  и  эти  строгости  не  помогли.  Поль- 
зуясь отсутств1емъ  Карла,  саксы  опять  возсталп,  и  Впду- 

киндъ,  который  б-Ьжалъ  за  Эльбу,  опять  появился  во 
глав-Ь  ихъ.  На  этотъ  разъ  они  даже  разбили  войско  фран- 
ковъ,  двинувшееся  противъ  нихъ.  Карлъ  долженъ  былъ 
самъ  выступить  въ  походъ,  и  онъ  произвелъ  надъ  ними 
страшную  расправу:  4500  человтькъ  были  казнены  въ  одинъ 

день.  Еще  Н'Ьсколько  времени  продолжалось  отчаянное 
сопротивлен1е,  но  посл-Ь  двухъ  большихъ  поражен1й  сак- 
самъ  пришлось  смириться;  самъ  Видукпндъ  прх-Ьхалъ  къ 
поб-Ьдптелю  и  принялъ  крещен1е. 

Между  тЪмъ  предстояли  новыя  затруднешя  и  походы. 
Въ  королевств'Ь  еще  существовали  больш1я,  почти  само- 

стоятельный княжества,  правители  которыхъ  стремились 
къ  независимости  и  со  страхомъ  смотр-Ьли  на  возраставшее 
могущество  Карла.  Такимъ  княземъ  былъ  вь  юго-западной 
Германш  герцогъ  баварск1й.  Карлъ  не  далъ  ему  времени 
подготовиться  къ  серьезной  борьб'Ь:  очутившись  лицомъ 
къ  лицу  съ  громадными  силами  короля,  герцогъ  подчинился 
безъ  битвы.  Покорен1е  Баварш  заставило  франковъ 
обратить  внимаше  на  набЪги  аваровъ. 

Война  съ  аварами. 

Баварское  герцогство  (по  верхнему  Дунаю)  было  опло- 
томъ  противъ  аваровъ,  расположившихся  въ  теперешней 

Венгр1и.    Оттуда  авары  д-Ьлали  на-Ьзды  на  приду найскихъ 
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сл{Гвянъ  и  Балканск1й  полуостровъ  —  съ  одной  стороны, 
на  германск1я  области  —  съ  другой.  Добычу  собирали  въ 

укр'Ьплен1яхъ,  который  служили  уб'Ьжищами  въ  случае 
опасности  ^).  Походъ  Карла  противъ  грабителей  былъ 
похожъ  на  крестный  ходъ.  Войско  двигалось  съ  пЪн1емъ 
псалмовъ;  впереди  шли  священники,  несли  хоругви. 

Несколько  укр-Ьплешй  было  взято,  граница  защищена; 
вообще,  царству  аваровъ  былъ  нанесенъ  ударъ,  отъ  ко- 
тораго  оно  не  могло  уже  оправиться. 

Воастановленье  имперш. 

Отъ    Дунайскихъ    странъ    пришлось    обратиться    къ 

Итал1и,  такъ  какъ  Левъ  III  не  могъ  справиться  съ  рим- 
скими магнатами. 

Противъ  него  составилась  парт1я,  во  глав-Ь  которой 
стояли  родственники  покойнаго  папы  Адр1ана.  Льва 
обвиняли  въ  разпыхъ  преступлен1яхъ.  Во  время  одной 
процесс1и  враги  разогнали  окружавш1й  папу  народъ, 
схватили  его  и  нанесли  ему  раны.  Карлъ  не  могъ  по- 

терпеть такихъ  безпорядковъ  въ  Рим-Ь:  хотя  онъ  призна- 
валъ  тамъ  власть  папы,  но  за  собой  оставилъ  высшую 
охрану.  Онъ  явился  въ  Римъ,  возстановилъ  спокойств1е 
и  созвалъ  соборъ  епископовъ  для  разбора  обвинешй, 
ввведенныхъ  на  папу.  Собранхе  объявило,  что  не  можетъ 
судить  папу,  такъ  какъ  онъ  самъ  есть  судья  церкви.  Папа 
тори;гственно  поклялся  на  Евангелш,  что  его  обвиняють 
ложно. 

Карлъ  поддержалъ  папу  противъ  мятежа  въ  его  соб- 
ственной области  и  возстановилъ  порядокъ  въ  церкви. 

Этими  д-Ьйствхями  онъ  показалъ,  что  онъ  не  только  поб-Ь- 
доноспый  государь  Итал1и,  Галл1и  и  Германш,  защитникъ 
западнаго  христ1анства  отъ  варваровъ,  но  что  отъ  его 
твердости  и  справедливости  зависать  самый  церковный 

строй.  Во  время  обЬдни  въ  храм-Ь  съ.  Петра,  по  случаю 
Рождества  Христова,  въ  800  году,  произошла  необыкно- 

венная сцена.    Когда  Карлъ  вступилъ  въ  церковь  и  по- 

*)  Ихъ  называли  «кольцами»  (ГИп^е). 
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молился  передъ  мощами  мучениковъ,  папа  возложилъ  на 
его  голову  блестяп^ую  корону  и  совершилъ  передъ  нимъ 

колтънопрек.10нете.  ВсЬ  присутствовавш1е  трижды  при- 

в'Ьтствовали  государя  возгласами:  чда  здравствуешь  и 
побтъснсдаетъ  Карлъ^  благочестивтъйшш  Августъ,  втънчан- 
ный  Богомъ  великш  императорь  и  миротворецъ!» 

Принят1емъ  императорскаго  титула  Карлъ  возстано- 
вилъ  Западную  римскую  импер1ю,  разрушенную  его  пред- 

ками. Его  власть  представлялась  уже  не  предводитель- 
ствомъ  германскаго  военнаго  вождя,  а  продолженхемъ 
самодержав1я  римскпхъ  императоровъ. 

Вм-Ьст-Ь  съ  тЬмъ  выдвигался  вопросъ  о  томъ,  какъ 
отнесутся  къ  новому  императору  представители  другихъ 
великихъ  державъ  тогдашняго  м1ра.  Такихъ  государей 
было  два:  халпфъ  багдадсшй,  господствовавш1й  надъ 
сЬверной  Африкой  и  передней  Азхей,  и  восточный  им- 
ператоръ,  единственный  законный  насл'Ьдникъ  древней 
импер1и.  Съ  халифомъ  багдадскимъ  у  Карла  установились 
наилучгийя  отношетя.  Халифъ  Гарунъ-аль-Рашидъ  не 
думалъ  о  завоеван1яхъ  на  запад-Ь.  Его  врагомъ  тамъ  былъ 
его  соплеменникъ,  Омайадъ  Абдеръ-Раманъ,  провозгла- 

шенный халифомъ  въ  Кордов-Ь.  А  съ  Абдеръ-Раманомъ  и 
Карлъ  находился  во  вражд-Ь.  Онъ  поддерживалъ  протпвъ 
него  готовъ,  державпшхся  въ  горахъ  Астурш  и  Галищи, 

взялъ  Барцелону  и  образовалъ  Испанскую  марку,  т. -е." 
военную  пограничную  область  для  охраны  Пиренеевъ. 
Съ  Восточной  импер1ей  не  такъ  легко  было  сговориться. 
Противополоэ4сностъ  мео/сду  латино-германскимъ  западомъ 
и  греческимъ  востокомъ  становилась  все  бол-Ье  и  бол-Ье 
р-Ьзкои.  Она  принимала  опред-бленную  форму  въ  сопер- 
ничествть  метсду  церквами.  На  восток'Ь  шла  ожесточенная 
борьба  между  иконоборцами  и  почитателями  иконъ;  на 
западъ  эти  волнен1я  не  проникали,  зато  тамъ  укоренилось 
прибавлен1е  къ  символу  в^ры  объ  исхожденш  Духа 
Святого  отъ  Отца  и  Сына,  которое  греки  отвергали,  какъ 
произвольную  прибавку  въ  символ-Ь,  установленномъ  на 
соборахъ  никейскомъ  и  константинопольскомъ.  Во  время 

царствовашя  императрицы  Ирины  (въ  конц-Ь  VIII  в.) 
поклонеше  иконамъ  было  возстановлено  въ  Константино- 

пол-Ь,  и  совершилось  н-Ькоторое  сближеше  между  франками 
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и  Визант1ей.  Но  Ирина  была  свергнута  однимъ  изъ  своихъ 

мпнпстровъ,  Никпфоромъ,  и  д-Ьло  дошло  до  открытаго 
столкповен1я  между  пмперхямп.  Паденхе  Нпкифора  въ 
Копстантипопол-Ь  привело  къ  примирен1ю;  его  преемникъ 
Михаилъ  призналъ  Карла  императоромъ  запада. 

Война  съ  славянами  и  датчанами. 

Уже  въ  преклонныхъ  годахъ  Карлъ  предпринялъ 
борьбу  протпвъ  славянскихъ  племенъ,  который  нападали 

на  его  восточную  границу.  Императору  удалось  сокру- 
шить эльбскихъ  сербовъ  и  словенцевъ.  Для  господства  надъ 

посл-Ьдними  а  также  для  борьбы  съ  остатками  аваровъ 
онъ  учредилъ  больш1я  пограничный  военный  области, 

такъ  называемый  марки.  Изъ  нихъ  составилось  впосл-Ьд- 
СТВ1И  герцогство  Австр1я. 

Граница  имперш  на  с-Ьвер-Ь  шла  по  р-Ьк-Ь  Эйдеру,  на 
востоке  по  Эльб-Ь  и  ея  притоку  Заал-Ь,  затЪмъ  спускалась 
къ  Дунаю  вдоль  западныхъ  богемскихъ  горъ;  по  Дунаю 

она  шла  до  впаден1я  Тиссы;  юго-восточную  границу  про- 
тивъ  дунайскихъ  сербовъ  составляла  Сава.  Весь  <гсерб- 

ск1й  рубежъ»  (Ытез  ЗогаЫсиз)  былъ  сильно  укр-Ьпленъ. 

УправЛ€н1е  Карла  Великого. 

ВсЬмъ  этимъ  войнамъ  и  прхобр-Ьтетямъ  соотв-Ьтство- 
вала  неутомимая  д-Ьятельность  внутри  государства.  Карлъ 
былъ  столько  гке  законодатель,  администраторъ,  просв'Ь- 
титель,  сколько  полководецъ.  Прежде  всего  онъ  уничто- 
э{С11лъ  въ  имперш  есть  власти,  которыя  имтьли  самостоя- 

тельное происхо:>1сде1ае  и  значеше  —  устранилъ  герцоговъ, 
1чОторые  считали  себя  государями,  а  не  подданными.  Во 

глав-Ь  вс'Ьхъ  областей  были  поставлены  графы,  назна- 
чаемые императоромъ.  Могло  случиться,  что  графъ 

назначался  изъ  простыхъ  вольноотпущенныхъ.  На  гра- 
ницахъ  были  учреждены  больш1я  графства,  въ  которыхъ 

стояло  много  войска.  Это  были  марки;  въ  нихъ  командо- 
вали и  управляли  маркграфы.  Для  обсуждешя  м'Ьст- 

ныхъ  д-Ьлъ  собирались  обыватели,   но  въ  постановлен1и 
52 



судебныхъ  р-Ьшешй  принимали  учаспе  не  всЬ  свободные, 
а  только  постоянные  застьдатели,  избранные  изъ  наиболтье 
достаточныхъ  людей  (скабины).  Въ  то  время  трудно  было 

усл-Ьдпть  за  д-Ьйствхямп  должностныхъ  лицъ,  заставить 
ихъ  работать  для  общаго  блага,  а  не  для  личной  пользы. 
Поэтому  для  надзора  надъ  графами  и  другими  чиновниками 
Карлъ  отправлялъ  въ  области  государевыхъ  послапцевъ 

изъ  дов'Ьренныхъ,  хорошо  ему  изв-Ьстныхъ  и  близкихъ 
людей.  Зат-Ьмъ  два  раза  въ  годъ  собирались  вокругъ  са- 

мого императора  многочисленныя  собран1я,  на  которыя 

являлись  люди  изъ  всЬхъ  частей  имперш:  осенью  собира- 
лись начальники  и  епископы,  а  весною  собирались  есть  сво- 

бодные. Осенью  Карлъ  обыкновенно  обсуждалъ  съ  вель- 
можами возникшхе  въ  течете  года  затруднительные  во- 

просы, составлялъ  постановлен1я  (такъ  называемые  ка- 
питулярш),  выслушивалъ  доклады.  Весною  онъ  пред- 
лагалъ  на  одобрен1е  народу  важн'Ьйшхе  капитулярш, 
принималъ  прошешя  и  жалобы,  разспрашивалъ  прпсут- 
ствовавшихъ  о  нуждахъ  той  или  другой  м-Ьстностп.  На- 
конецъ,  Карлъ  пользовался  еще  однпмъ  средствомъ  для 

того,  чтобы  пров-Ьрять  и  сдерживать  областныхъ  началь- 
никовъ:  онъ  поручалъ  наблюдете  за  ними  духовнымъ 

лицамъ,  такъ  что  епископы  дол^хсны  были  слтьдитъ  за  гра- 
фами, доносить  объ  ихъ  дтьйствъяхъ  и,  при  случать,  вмтъши- 

ваться  въ  ихъ  управлеше.  Императоръ  охотно  предостав- 
лялъ  церковнымъ  д-Ьятелямъ  такую  значительную  роль, 
потому  что  они  были  образованное  военныхъ  людей,  изъ 
которыхъ  назначались  графы.  Прптомъ  онъ  счпталъ  себя 
полнымъ  распор ядителемъ  въ  церковномъ  управленш.  Онъ 

назначалъ  епископовъ,  аббатовъ,  н-Ькоторыхъ  священ- 
никовъ,  созывалъ  соборы  или  поднималъ  чисто-церковные 
вопросы  на  государственныхъ  собратяхъ,  издавалъ  пра- 

вила относительно  церковнаго  управлетя  и  порядка.  На 

папу  онъ  смотр-Ьлъ,  какъ  на  преемника  апостола  Петра 
и  духовнаго  главу  церкви,  но  главное  слово  во  всЬхъ 
практическихъ  вопросахъ  оставлялъ  за  собою. 
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Сеньератъ  и  бенефицш. 

Карлу  приходилось  считаться  съ  т-Ьмъ,  что  населен1е 
пмперхн  состояло  изъ  людей  весьма  неравнаго  положешя. 
Изъ  свободныхъ  германцевъ  н-Ькоторые  захватили  больш1я 
рпмск1я  пм-Ьнхя  п  возвысились,  большая  же  часть  разо- 

рилась, попала  въ  зависимость  отъ  сильныхъ  сосЬдей. 
Поэтому  императоръ  только  въ  случаяхь  особой  ну(нсды 
созывалъ  ополчеше  встъхъ  свободныхъ  (НеегЬапп).  Обыкно- 

венно должны  были  являться  крупные  собственники  съ 

изв-Ьстнымъ  чпсломъ  воиновъ.  Карлъ  призпалъ  ихъ 
сенъерами  (буквально  —  старшими)  по  отношешю  къ 
мелкимъ  людямъ,  которые  обращались  къ  нимъ  за  по- 
кровительствомъ.  Это  значило,  что  таше  вельможи  полу- 

чали право  начальствовать  надъ  завистьвшими  отъ  нихъ 
свободными  людьми  на  войнгь,  подчинять  ихъ  своей  полищи, 
въ  извтьстныхъ  случаяхъ  судить  ихъ.  При  всемъ  своемъ 

могуществ'Ь  Карлъ  не  могъ  думать  о  назначен1и  правиль- 
ныхъ  податей.  Приходилось  попрежнему  содержать  ад- 
мпнистращю  на  доходы  съ  земель.  Каждый  графъ  полу- 
чалъ  не  только  управлен1е  въ  своемъ  графств-Ь,  но  и 
им-Ьнхя,  на  доходы  съ  которыхъ  долженъ  былъ  содержать 
себя  и  своихъ  помощниковъ.  Так1я  же  имЪн1я  получали 
многочисленные  дружинники;  приближенные,  слуги  им- 

ператора кормились  съ  дворцовыхъ  им-Ьихй.  Эти  помтьстья 
(бенефицш)'^)  не  становились  полной  и  наслтьдственной собственностью  владтьльца,  а  сохранялись  за  нимъ  временно 
въ  отплату  за  определенную  службу.  Когда  влад'Ьлецъ 
у\п1рал7>  или  когда  служба  его  прекращалась  или  считалась 
неудовлетворительной,  им-Ьнхе  отбиралось  въ  казну. 

Заботы  объ  образовшии. 

Карлъ  понималъ,  что  всЬ  законы,  постановлен1я  и 

приказан1я  будутъ  тщетны,  если  общество  будстъ  отно- 
ситься къ  нимъ  безучастно  или  враждебно.  Надобно  было 

внушить  варварамъ,  что  каждый  обязанъ  жертвовать  со- 
бою для  государства,  ограниш^вать  свои  желан1я,  сгЬснять 

свой  эгоизмъ,  чтобы  заодно  съ  другими  поддерживать  об- 
щество. А  для  этого  больше  всего  нужно  было  образоваше. 

Все,  что  можно  было  сд11лать  въ  то  время  для  поднят1я 

*)  Вепе11с1ит  —  буквально  «благод'Ьяше». 
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уровня  8нан1й  и  умственныхъ  интересовъ,  было  сд'Ьлано 
Карломъ  Великимъ.  Главный  центръ  культуры  находился 

въ  его  дворц'Ь.  Карлъ  собралъ  въ  немъ  самыхъ  ученыхъ 
людей  своего  государства  и  проводилъ  въ  ихъ  обществе 

время,  которое  оставалось  отъ  походовъ  и  заботъ  управле- 
шя.  Главнымъ  сотрудникомъ  его  былъ  Алкупнъ,  апгло- 

саксонск1й  монахъ,  который  завелъ  при  двор'Ь  школу  по 
образцу  (оркской.  Въ  ней  преподавались  такъ  называемыя 

«семь  свободныхъ  искусствъ»,  разд-Ьлявшхяся  на  два 
курса.  Въ  одномъ  (1г1у1ит)  проходили  грамматику, 

риторику ^)  и  д1алектпку2);  въ  другомъ  (диа(1г1у1ит)  — 
ариеметику,  геометрхю,  музыку,  и  астроном1ю. 

Кром-Ь  Алкуина,  близкими  людьми  Карла  были  франки 
Эгингардъ,  авторъ  б10граф1и  императора  и  л^Ьтописи  его 
времени,  Ангильбертъ,  капелланъ^)  Карла,  Раббанъ  Мавръ 
аббатъ  фульдск1й,  и  зат'Ьмъ  арх1епископъ  майнцск1й, 
особенно  потрудивш1йся  для  распространен1я  образоватя 
въ  Германш,  лангобардсшй  л-Ьтописецъ  Павелъ  Д1аконъ, 
готъ  Теодульфъ  и  др. 

Во  дворц-Ь  составилась  акаделия  образованныхъ  людей^ 
которые  задавали  и  разр-Ьшали  научные  вопросы  того 
времени,  писали  сочинешя  въ  стихахъ  и  проз-Ь;  при  этомъ 
каждый  изъ  нихъ  называлъ  себя  пменемъ,  взятымъ  пзъ 
Священна  го  Писашя  или  изъ  классической  древности: 

Карлъ  назывался  Давидомъ,  Алкуинъ  —  Флаккомъ 
(Горащемъ)  и  т.  п.  Императоръ  заботился  не  только  о 

переписк'Ь  книгъ  духовнаго  содержан1я  и  древнихъ  ав- 
торовъ,  но  также  о  собиранш  германскихъ  птъсенъ.  Не- 

смотря на  свое  преклонеше  передъ  древней  культурой  и 
на  свой  римсшй  титулъ,  онъ  не  забывалъ  и  не  стыдился 

своего  германскаго  происхождешя.  Возбуждеше  умствен- 
ныхъ интересовъ  при  двор'Ь  оказывало  вл1яте  и  на  бол-Ье 

широте  круги.    Заводились  школы  при  главныхъ  соборахъ 

'^)  Искусство  говорить  краснор-Ьчиво. 
')  Искусство  разсуждать  и  спорить. 
*)  Настоятель  дворцовой  церкви. 55 



и  монастыряхъ.  Императоръ  издалъ  капитуляр1й,  кото- 
рымъ  предш1сывалъ  основывать  школы  для  обучешя 
духовенства,  и  его  сподвпжнпкп  ревностно  помогали  ему 

въ  этомъ  д^Ьл-Ь.  Духовенство  было  пока  единственнымъ 
образованнымъ  классомъ  общества;  т-Ьмъ  бол-Ье  необходимо 
было  руководить  его  образовашемъ. 

Значете  Карла  Великаго. 

Карлъ  умеръ  въ  814  г.;  онъ  своею  неутомимою  д-Ьятель- 
ностью,  коснувшейся  всЬхъ  сторопъ  быта  и  управленхя, 

вполн'Ь  заслужилъ  прозваше  Великаго.  У  французовъ 
прозван1е  это  слилось  съ  его  именемъ  въ  одно  слово 
(СЬаг1етадпе);  у  славянскихъ  народовъ  титулъ  государя 

былъ  составленъ  изъ  его  имени  (Карлъ  —  король),  подобно 
тому,  какъ  римляне  называли  своего  императора  Августомъ 

и  Цезаремъ.  Величественный  образъ  поб-Ьдоноснаго  им- 
ператора вызвалъ  въ  народной  поэзш  ц-Ьлый  кругъ  ска- 

зан1й,  въ  которыхъ  восп-Ьвались  необыкновенные  подвиги 
Карла  и  его  витязей  (паладиновъ).  Въ  течен1е  46-л'Ьтняго 
царствован1я  имъ  было  сделано  60  походовъ  противъ 

вн'Ьшнихъ  враговъ,  и  въ  половинЪ  изъ  пихъ  Карлъ  участ- 
вовалъ  лично.  Его  законодательный  и  правительственныя 

распоря/кен1я  наполняютъ  объемистое  собран1е  капи- 
туляр1евъ:  въ  умственной  жизни  съ  него  начинается  новый 

подъемъ  культуры  посл-Ь  хаоса  варварскихъ  нашеств1й. 
Импер1я  его  распалась  почти  тотчасъ  посл-Ь  его  смерти, 
подобно  тому,  какъ  распалась  импер1я  Александра  Маке- 
донскаго,  но  обиця  идеи  и  учрежден1я  его  царствовап1я 

надолго  его  пережили.  При  немъ  закапчивается  пере- 

сел ен1е  народовъ,  разм-Ьщенхе  племенъ  по  ЕвропЬ.  Онъ 
провелъ  границы  западно-европейскаго  христ1апскаго  м1- 
ра,  въ  противоположность  греческому  востоку  и  исламу. 
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Отд^лъ  второй. 

Феодальная  эпоха. 

Глава  I. 

Ф  ео  д  ализмъ. 

Распадеше  монархш  Карла  Великаго. 

Карлъ  Велик1й  сд'Ьлалъ  гигантскую  попытку  собрать 
воедино  все  западное  христ1анство.  Но  уже  при  его  сын-Ь 
Людовик-Ь  Благочестпвомъ  громадное  государство  начало 
распадаться.  Онъ  под-Ьлилъ  свои  влад-Ьнхя  между  сыновья- 

ми, а  себ'Ь  предоставилъ  высш1й  надзоръ.  Р1зъ  этого  воз- 
никли раздоры,  которые  н-Ьсколько  разъ  возобновлялись, 

потому  что  императоръ  часто  изм-Ьняль  свои  распоряжешя 
и  оказывалъ  прпстраст1е  къ  младшему  сыну  Карлу, 
родившемуся  отъ  второй  и  любимой  жены.  Между  отцомъ 

и  сыновьями  д'Ьло  дошло  до  междоусобной  войны,  во 
время  которой  духовенство  стало  на  сторону  сыновей. 
Войско  Людовика  отпало  отъ  него,  онъ  принужденъ  былъ 
подчиниться  и  принесъ  публичное  покаяше  въ  гртъхахъ  и 

упущешяхъ  своего  правлетя.  Епископы  над-бли  на  него 
рясу  и  заточили  въ  монастырь.  Хотя  онъ  впосл-Ьдстеп! 
вышелъ  оттуда  и  вновь  над'Ьлъ  корону,  но  сыновья  до 
конца  съ  нимъ  враждовали.  Посл-Ь  смерти  Людовика  (840) 
раздоры  возобновились  между  его  сыновьями.  Противъ 
старшаго,  Лотаря,  носившаго  императорсшй  титулъ, 

выступили  младш1е,  Людовикъ  и  Карлъ.  При  Страсбург-Ь 
(842)  войска  посл-Ьднихъ  соединились;  съ  первымъ  пришли 
бавары,  саксы,  швабы,  со  вторымъ  —  невстр1йск1е  франки 
и  аквитанцы.  Союзники  клялись  поддерживать  другъ 
друга  всЬми  силами.   Людовикъ  прпсягалъ  на  романскомъ 
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нар-Ьч!!!,  чтобы  его  поняли  западные  франки  Карла,  а 
Карлъ  присягалъ  по-н-Ьмецки.  Эти  присяги  дошли  до 
насъ  и  служатъ  доказательствомъ,  что  въ  это  время  у:>1се 
совершилось  раздтълеше  мемсду  нащоналъностями  и  языками 

Францш  и  Гермаши:  галлы  и  франки  на  запад-Ь  слились 
въ  одну  народность,  говорившую  на  французскомъ  явык-Ь; 
на  правомъ  берегу  Рейна  преобладало  германское  племя, 

и  образовался  п-Ьмецк!!!  языкъ.  Союзники  поб'Ьдили 
Лотаря,  и  между  братьями  былъ  заключенъ  миръ  въ 

Вердён-Ь  (843),  по  которому  за  Лотаремъ  остались  Итал1я, 
Провансъ,  Бургунд1я  и  часть  прирейнскихъ  земель,  при- 
надлежащихъ  прежде  къ  Австраз1и,  а  теперь  называвшихся 
Лотаринг1ей.  На  западъ  отъ  этой  узкой  полосы  лежало 

французское  королевство  Карла  Лысаго,  на  востокъ  — 
германское  королевство  Людовика  Н-Ьмецкаго.  Такимъ 
образомъ,  совершился  первый  разд-Ьлъ  имперш  Карла 
Великаго,  вызванный  нащональными  различ1ями.  Но  это 

было  только  начало,  за  которымъ  последовали  дальн'Ьй- 
ш1я  разд-Ьленхя. 

Притязатя  церкви. 

Карлъ  Велик1й  сд-Ьлалъ  церковь  однимъ  ивъ  устоевъ 
своего  государства  и  держалъ  папу  въ  подчиненш.  Но 

уже  приЛюдовий-Ь  Благочестнвомъ  церковь  стала  самосто- 
ятельной силой  и  играла  р'Ьшительную  роль  въ  междо- 

усобной войн-Ь.  Ч-Ьмъ  запутаннее  становились  св-Ьтскхя 
отношен1я,  ч-Ьмъ  слабЪе  и  неспособнее  были  представители 
государственной  власти,  тЪмъ  болЬе  возрастало  въ  церкви 
сознан1е,  что  она  по  духу  и  образовашю  стоить  пеизмтъримо 
выше  этихъ  грубыхъ  невтьэкественныхъ  людей  и  должна 
освободиться  отъ  подчинешя  имъ.  Ревнители  церковной 

самостоятельности  не  ст-Ьснялись  относительно  средствъ 
для  достижен1я  намеченной  цели.  Около  850  года  въ 

западной  Франщи  было  составлено  собрате  подложныхъ 

писемъ  и  распоряжен1й  древнейшихъ  папъ.  Приписы- 
валось это  собраыхе  некому  Исидору  и  потому  называется 
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л(нсеисидоровыми  декреталиями.  Папы  первыхъ  вЬковъ 
постановляютъ  будто  бы,  чтобы  епископы  не  подвергались 

иному  суду,  кром-Ь  церковнаго,  а  окончательное  р-Ьшенхе 
принадлежптъ  римскому  пап'Ь,  какъ  наследнику  апостола 
Петра  и  общему  епископу.  Подложныя  декреталш  им-бли 
громадный  усп^хъ;  на  нихъ  стали  ссылаться,  какъ  на 
подлинный  и  обязательный  постановлен1я.  Важно  было 

то,  что  въ  своихъ  попыткахъ  сд'Ьлаться  самостоятельнымъ 
духовенство  призывало  на  помощь  папу,  какъ  высшаго 
судью  и  распорядителя  въ  церковномъ  управленш. 

Николай  I. 

На  этотъ  призывъ  откликнулся  папа  Николай  I  (съ 
858).  Онъ  заявилъ  о  своихъ  правахъ  на  руководство  не 
только  западной,  но  и  всемхрной  церковью. 

Арх1епископъ  равеннск1й  считалъ  себя  самостоятель- 
нымъ патр1архомъ  и  не  являлся  на  соборы,  которые 

созывалъ  папа.  Николай  отлучилъ  его  отъ  церкви  и  до- 
бился отъ  него  покорности.  Сынъ  императора  Лотаря, 

Лотарь  II,  король  лотарингсшй,  сначала  обручился  съ 
одной  женщиной,  зат-Ьмъ  женился  на  другой,  наконецъ, 
развелся  съ  женой  и  вступилъ  въ  бракъ  съ  первой  своей 
нев-Ьстой.  Духовенство  на  двухъ  соборахъ  признало  этотъ 
бракъ  законнымъ.  Николай  созвалъ  соборъ  въ  Рим-Ь, 
объявилъ,  что  лотарингск1е  и  германсше  епископы  посту- 

пили противъ  церковныхъ  правилъ,  отлучилъ  отъ  церкви 
самого  легата,  присутствовавшаго  на  второмъ  собор'Ь,  и 
лигиилъ  сана  арх1епископовъ  трирскаго  и  кёльнскаго, 
которые  стояли  во  глав-Ь  этого  собора. 

Папа  не  задумался  повелительно  вм-Ьншваться  въ  д'Ьла 
восточной  церкви.  Въ  Константинопол'Ь  придворная 
парт1я  свергла  патр1арха  Игнатхя  и  поставила  на  его 

м-Ьсто  Фот1я,  св^тскаго  сановника,  учен-Ьйшаго  челов-Ька 
своего  времени.  Императоръ  Михаилъ  III  созвалъ  соборъ 

въ  Константинопол'Ь  для  того,  чтобы  разобрать  вопросъ 
о  законности  выбора  Фот1я.  Соборъ,  въ  которомъ  участво- 

вали и  папсше  легаты,  высказался  въ  пользу  Фот1я.  Папа 

устроилъ  соборъ  въ   Рим-Ь  и  объявилъ  состоявшееся  въ 
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Константинополе  р-Ьшенхе  нед'Ьйствительнымъ  на  томъ 
основаши,  что  ни  одинъ  епископъ  въ  хриспанскомъ  мхр-Ь 
не  можетъ  быть  см-Ьщенъ  безъ  соглас1я  папы.  Фот1й, 
конечно,  не  подчинился  и  отв-Ьчалъ  обличешемъ  притяза- 
шй  папы,  который  хочетъ  сделать  себя  главою  церкви, 

тогда  какъ  глава  церкви  —  единственно  Христосъ.  Обли- 

чеше  это  получило  особенный  в-Ьсъ  потому,  что  къ  нему 
присоединились  представители  восточныхъ  церквей.  Споръ 

о  папскомъ  первенств'Ь  осложнялся  давно  установивши- 
мися отлпчхядш  въ  богослужебныхъ  обычаяхъ  западной  и 

восточной  церквей  и  разногласьемъ  въ  чтенш  символа  втъры, 

къ  которому  на  запад-Ь  прибавили  выражеше  «Р^1^о^ие»^). 
Въ  867  году  на  собор-Ь,  который  состоялся  въ  Константино- 
пол-Ь  по  приглашешю  Фот1я,  папа  Николай  и  его  сторон- 

ники были  преданы  анаоем-Ь.  Положен1е  папы  было 
шаткое.  Онъ  им-Ьлъ  множество  враговъ  на  запад-Ь  и  въ 
самой  Италш:  на  него  негодовалъ  императоръ  Людо- 
викъ  II,  которому,  повидимому,  ничего  не  стоило  захва- 

тить въ  пл^нъ  см-благо  первосвященника.  Но  обществен- 
ное мн^нхе  на  запад-Ь  поддержало  Николая:  императоръ 

не  р-Ьшился  наложить  на  него  руку,  и  епископы  под- 
чинились его  р-Ьшенхю.  Даже  на  востоке  онъ  какъ-будто 

одержалъ  верхъ.  По  крайней  м-Ьр-Ь,  его  зл-Ьйшхй  про- 
тивникъ  Фот1й  былъ  см^щенъ,  а  Игнат1й  вновь  возведепъ 

въ  патр1архи.  Правда,  это  былъ  только  временный  усп'Ьхъ, 
потому  что  впосл'Ьдств1и  Фот1й  былъ  возвращенъ  къ 
власти . 

Нормтты. 

Послть  смерти  Карла  импергя  распалась  на  мелшя 
части,  между  которыми  не  было  соглас1я.  Государи  изъ 
Каролингскаго  дома,  вместо  того,  чтобы  помогать  другъ 

другу,  враждовали  изъ-за  областей,  а,  пользуясь  ихъ 
раздорами,   въ   каждомъ   углу   западной  Европы   подни- 

^)  VIII  членъ  символа  в'Ьры  католики  читаютъ  такъ:  Е1  1п  8р1- 
гНит  8апс1ит  .  .  .  ̂ и^  ех  Ра1ге  Р^1^о^ие  ргосесШ. 
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мались  м-Ьстные  князья,  герцоги,  графы,  которые  дей- 
ствовали каждый  по-своему  и  стремились  сд'Ьлаться  са- 

мостоятельными государями.  Отсутств1е  твердой  власти 

и  порядка  облегчало  усп-Ёхъ  всякихъ  см-Ьлыхъ  людей, 
способныхъ  воспользоваться  общимъ  разстройствомъ,  и 
вотъ  съ  трехъ  сторонъ  набросились  на  западную  Европу 

хищники:  съ  сЬвера  начались  наб'Ьги  морскихъ  разбой- 
никовъ  —  норманновъ,  съ  юга  налетали  сарацины,  съ 
востока  появились  достойные  преемники  гунновъ  и  ава- 
ровъ  —  венгры. 

Въ  наб^гахъ  норманновъ  участвовали  дру^нсины  до- 

броволъцевъ,  которымъ  Т'Ьсно  и  скучно  было  сид-бть  въ 
Данш  и  Норвегш.  Воинственная  молодежь  и  испытанные 

бойцы,  состар'Ьвш1еся  въ  бояхъ  и  приключешяхъ,  соби- 
рались вокругъ  викинга,  морского  короля,  и  отправлялись 

вм-Ьст-Ь  съ  нимъ  грабить  Европу.  Наб'Ьги  особенно  уси- 
лились, когда  въ  половин'Ь  IX  в-Ька  датсшй  и  норвежсшй 

короли  изгнали  знатныхъ  людей,  такъ  называемыхъ  яр- 
ловъ.  Плавали  норманны  на  легкихъ  лодкахъ  безъ  палубы, 

въ  который  садились  челов-Ькъ  по  семидесяти;  если  см'Ьль- 
чакамъ  удавалось  пробраться  черезъ  Балт1йское  и  С-Ь- 
верное  моря,  они  входили  въ  ртъки  и  поднимались  отъ 

устья  вверхъ;  въ  случа-Ь  надобности  волокли  лодки  изъ 
одной  р-Ьки  въ  другую,  протекавшую  на  близкомъ  раз- 
стоянш.  Иногда  укр-Ьплялись  на  какой-нибудь  возвышен- 

ности, занимали  замокъ  или  городъ.  Въ  это  уб-Ьжип^е 
норманны  таш;или  награбленное  имущество  изъ  окрест- 

ностей; если  противъ  нихъ  собиралось  слишкомъ  большое 

войско,  они  уходили  и  появлялись  въ  какомъ-нибудь  дру- 
гомъ  м'ЬсгЬ.  Неповоротливыя  ополчешя  Каролипговъ  не 
посп-Ьвали  за  ними;  р-Ьдко  удавалось  нанести  имъ  пора- 
жеше,  да  и  посл-Ь  поражен1я  они  не  падали  духомъ.  Иног- 

да т-Ьмъ  или  другимъ  изъ  этихъ  воиновъ  овлад-Ьвало 
какое-то  б-Ьшенство:  онъ  бросался  на  враговъ  безъ  пщта 
и  шлема,  одинъ  на  ц-Ьлую  толпу,  кололъ  и  рубилъ,  пока 
его  не  убивали.     Норманны  называли  такой  припадокъ 
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яростью  берсеркера.  Христ1анское  населен1е  приходило 

въ  отчаян1е  отъ  этихъ  наб-ЬгоБъ;  на  всЬхъ  дорогахъ  ле- 
жали трупы,  богат-Ьйште  монастыри  и  города  были  сож- 

жены и  разграблены.  Чтобы  предохранить  Рейнъ  отъ  ихъ 

наб-ЬгоБъ,  императоръ  поселилъ  ихъ  же  отрядъ  у  устьевъ 
р-Ьки,  и  это  норманское  влад-Ьихе  сд'Ьлалось  началомъ  граф- 

ства Голландш.  Во  Франщи  наб-Ьги  прекратились  только 
тогда,  когда  самому  сильному  изъ  норманскихъ  предводи- 

телей, Роллону,  была  уступлена  ц-блая  область  —  стьверо- 
западный  полуостровъ  сь  главнымъ  городомъ  Руаномь  на 
Сенть  (911).   Такъ  образовалось  герцогство  Нормандья. 

Норманны  въ  Англш. 

Всего  упорнее  была  борьба  въ  Англш.  Народъ  нашелъ 

достойнаго  руководителя  въ  своей  борьб-Ь  съ  сЬверными 
хищниками  въ  корол'Ь  Альфред-Ь.  Одно  время  положенхе 
его  казалось  отчаяннымъ:  вся  Аигл1я  была  завоевана. 

Альфреду  пришлось  скрываться  въ  л^сахъ  и  болотахъ  съ 
небольшой  кучкой  приверженцевъ.  Но  онъ  проявилъ 
непоколебимую  энерг1ю.  Ему  удалось  устроить  сначала 

укр-Ьпленхе  въ  болотистой,  трудно  доступной  местности: 
оно  сд-блалось  м-Ьстомъ  сбора  для  бЪглецовъ;  оттуда  онъ 
тревожилъ  датчанъ,  уничтожалъ  ихъ  мелк1е  отряды.  На- 

бравшись силъ,  онъ  выступилъ  изъ  своего  уб'Ьжища. 
Посл-Ь  кровопролитныхъ  битвъ  пор-Ьшили  раздтьлить 
Англш  на  деть  части  по  лиши,  которая  шла  по  Темзтъ  и  у 
Лондона  поворачивала  къ  стьверу;  западная  часть  осталась 
за  Альфредомъ,  восточная  была  уступлена  «датскому 

войску»  (878).  Альфредъ  не  ограничивался  военной  де- 
ятельностью п  заботами  объ  управлен1и.  Подобно  Карлу 

Великому,  онъ  пытался  поднять  образоваше  своихъ  под- 
данныхъ,  устраивалъ  школы,  призывалъ  къ  своему  двору 

ученыхъ  и  литераторовъ.  Самъ  онъ  былъ  горячимъ  по- 
клонникомъ  литературы.  Онъ  перевелъ  на  англ1йск1й 
языкъ  «Пастырское  поученхе»  папы  Григор1я  I,  сочиненхе 

Боэщя  «Объ  ут-Ьшенш  въ  философ1и»,  «Всеобщую  истор1ю» 
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Ороз1я  п  «Церковную  истор1ю  англо-саксовъ»,  составлен- 
ную Бедой.  Благодаря  этимъ  трудамъ,  англ1йск1й  языкъ 

выработался  настолько,  что  сталъ  употребляться  въ  книж- 
ной словесности  и  въ  граматахъ  преимущественно  передъ 

латинскимъ . 

Посл-Ь  смерти  Альфреда  войны  между  англичанами  и 
датчанами  возобновились.  Он-Ь  шли  съ  перем'Ьннымъ 
усп-Ьхомь,  но  въ  конц^  концовъ  датсгай  король  Канутъ 
распространилъ  свое  владычество  на  западный,  англ1йск1я 

графства  (1017 — 1035).  Онъ  закончилъ  долгую  борьбу  ттьмъ, 
что  принялъ  христ1анство,  прекратилъ  разбои  своихъ 

единоплеменниковъ,  возстановилъ  древше  англо-саксон- 
ск1е  обычаи  и  дополнилъ  ихъ  новыми  законами. 

Сарацины  и  венгры. 

Пока  норманны  грабили  и  завоевывали  сЬверную  и 

западную  Европу,  югъ  опустошали  сарацины  ̂ ).  Въ 
•Африк-Ь  они  создали  флотъ,  на  которомъ  они  крейсировали 
по  Средиземному  морю.  Они  захватили  Сицил1ю  благо- 

даря изм-Ьн-Ь  греческаго  нам-Ьстника.  Оттуда  они  рас- 
пространились по  южной  Италш  и  делали  нападешя  даже 

на  Римъ.  Въ  ПровансЬ  и  по  лигур1йскому  берегу  сара- 
цины устроили  себ-Ь  кргьности,  изъ  которыхъ  безпощадно 

разоряли  окрестный  страны. 

Наконецъ,  съ  востока  обрушились  венгры.  Они  по- 
явились въ  дунайскихъ  странахъ  въ  конц'Ь  IX  в-Ька  и 

сначала  напали  на  германск1я  марки  въ  теперешней 
Австрш,  прорвались  въ  Итал1ю  и  опустошили  долину  По. 

Но  главнымъ  полемъ  д^йств1я  для  нихъ  сд'Ьлались  нтъ- 
мецшя  и  славянсшя  области.  Они  нанесли  страшное  по- 
ражеше  баварамъ ,  разграбили  Тюринг1Ю ,  Чех1ю  и  Морав1ю . 

Зат-Ьмъ  начались  ежегодные  на-Ьзды:  ихъ  легкая  конница 
разгуливала  по  Германш  и  возвращалась  съ  добычей  къ 
среднему  Дунаю. 

^)  Такъ  называли  въ  западной  Европ-^^  мусульманъ.  Слово 
происходить  отъ  арабскаго  шаркюн  —  восточный. 63 



Въ  общемъ,  р-Ьдко  бывали  въ  исторш  бол-Ье  ушаеныя 
времена,  ч-Ьмъ  конецъ  IX  и  начало  X  в^ка:  хищники, 
какъ  саранча,  отовсюду  набросились  на  Европу,  но  ихъ 

разбои  и  истреблен1я  были  д-Ьломъ  не  простой  случай- 
ности, а  объяснялись  внутренней  неурядицей  тогдашняго 

м1ра:  онъ  плохо  защищался  отъ  нашеств1й,  потому  что  въ 
немъ  не  было  порядка  и  единетя. 

Образовате  феодализма.  , 

Распаден1е  Римской  имперш  только  теперь  принесло 
вполн-Ь  свои  плоды.  Посл'Ь  переселен1я  народовъ  ея  слож- 

ная администрац1я  стала  приходить  въ  упадокъ,  ея  обра- 
зованность огруб-Ьла,  привычка  людей  жить  въ  благо- 

устроенномъ  обществ-Ь,  подчиняться  общимъ  требован1ямъ 
стала  ослаб'Ьвать.  Варвары  принесли  запасъ  новыхъ 
силъ,  здоровья,  энергш,  но  принесли  также  дикость,  не- 
в-Ьжество,  своевол1е  и  все-таки  въ  первое  время  разстрой- 
ство  государства  и  общества  сказывалось  не  такъ  р'Ьзко, 
потому  что  разъ  утвердивш1еся  въ  стран-Ь  учрежден1я^ 
нравы  и  знан1я  не  могутъ  исчезнуть  сразу  или  скоро. 
Варварскья  государства  продолмсали  мситъ  обломками 
римскаго  быта',  притомъ  у  самихъ  варваровъ  въ  борьбЪ 
съ  Римомъ  возникло  н'Ькоторое  пониман1е  государствен- 
ныхъ  задачъ  и  н-Ькоторая  привычка  подчиняться  требо- 
ван1ямъ  государства.  Волей  неволей  они  перешли  отъ 
бродячаго  состоян1я  къ  оседлости,  отъ  скотоводства  къ 

хл'Ьбопашеству,  отъ  родового  и  племенного  быта  къ 
обширнымъ  союзамъ  и  королевствамъ.  Но  Посл'Ь  завоева- 
шя  провинц!!!  ОНИ,  тэкъ  сказать,  распались.  Каждый 
думалъ  о  себ-Ь,  забывалъ,  что  надо  жить  заодно  съ  другими 
и  дЪлать  имъ  уступки,  подчиняться  порядку  и  власти, 
жертвовать  собою  и  своими  интересами  для  общества. 
Если  и  было  какое  сознан1е  союзничества  ме?кду  людьми, 
то  оно  распространялось  только  на  семью,  на  личныхъ 
друзей,  на  ближайшихъ  сосЬдей.  При  такомъ  настроен1И 
общества  обширное  государство  не  могло  держаться:  под- 

данные его  не  любили  и  не  повиновались  ему,  слуги  его 
думали  только  о  собственныхъ  выгодахъ.  Когда  съ  востока 
начало  грозить  новое  переселенхе  германскихъ  язычниковъ 
и  славянъ,  а  съ  юга  стали  наступать  мусульмане,  одичав- 

шее общество  еще  разъ  собралось  съ  силами,  и  Карлу 
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Великому  удалось  соединить  на  время  въ  одно  ц-Ьлое 
почти  всю  западную  Европу,  населенную  германскими  и 
романскими  христ1анамп.  Но  эта  попытка  только  задер- 

жала на  время  распадете  общества.  Самая  громадность 
импер1и  Карла  мЪшала  ей  упрочиться.  Въ  Итал1и,  Гер- 
манш,  Францш  государственная  власть  стала  ослаб'Ьвать 
и  распадаться;  въ  Англ1и  она  держалась  лучше,  но  и  тамъ, 
хотя  въ  бол^е  слабой  степени,  происходило  то  же,  что 
на  материк-Ь  Европы.  Это  разложеше  сказалось  въ  различ- 
ныхъ  формахъ.  Во-первыхъ,  служба  государству  была 
поставлена  въ  связь  съ  частнымъ  хозяйствомъ:  влад-Ьлецъ 
выданнаго  участка,  бенефищя,  обязанъ  былъ  выходить  на 
войну  или  управлять  округомъ,  и  смотр-Ьлъ  на  эту  службу, 
какъ  на  плату  за  пользован1е  участкомъ.  Такимъ  обра- 
зомъ,  влад-Ьше  землей  стало  главнымъ  д-Ьломъ,  служба 
—  второстепеннымъ;  получивш1е  бенефиц1и  стремились 
обратить  ихъ  въ  наследственное  влад-Ьнхе  и  по  возможности 
сократить  службу.  И  въ  томъ  и  въ  другомъ  они  им-Ьли 
усп-Ьхъ.  Кром'Ь  того,  мелше  люди  обращались  къ  по- 

кровительству богатыхъ  и  могущественныхъ  сосЬдей,  по- 
тому что  не  над-Ьялись  найти  у  государства  защиты  своей 

личности,  чести  и  имущества.  Вокругъ  св^^тскаго  вель- 
можи, епископа  или  аббата  составлялась  такимъ  образомъ 

группа  лицъ,  который  обращались  къ  нему  за  помощью 
въ  случа-Ь  обиды  и,  съ  своей  стороны,  оказывали  своему 
покровителю  различный  услуги.  Такое  обращен1е  къ 
покровительству  частнаго  лица  назывались  коммендащей^) . 
Наконецъ,  государи  стали  освобождать  н'Ькоторыхъ  изъ 
своихъ  подданныхъ  отъ  повинностей.  Одни  получали 
изъят1е  отъ  участ1я  въ  общемъ  ополченхи,  друг1е  осво- 

бождались отъ  обыкновеннаго  суда,  третьи  получали  сами 
право  судить  зависящихъ  отъ  нихъ  людей,  а  иногда  и 
сосЪдей,  и  взимать  съ  нихъ  судебныя  пошлины.  Так1я 
привилег1и  назывались  иммунитетами-)  и  давались  сна- 

чала духовнымъ  учреждешямъ,  а  потомъ  и  св'Ьтскимъ вельможамъ. 

Феодальный  строй. 

Каждый    крупный    пом-Ьщикъ    сд'Ьлался    своего    рода 
государемъ  въ  своей  м-Ьстности.    Такое  раздроблете  власти 

1)  Буквально  —  препорученхе. 
')  Изъятая. 

5      п.  Виноградовъ.    Всеобщая  истор1я.   Часть  II.  65 



и  переходъ  ея  къ  помтъщикамъ  принято  называть  фео^ализ- 
момъ.  Когда  феодализмъ  установился  окончательно,  т. -е. 
около  1000  года,  вся  западная  Европа  представляла  изъ 

себя  множество  мелкихъ  княжествъ,  влад-Ьльцы  которыхъ 
назывались  королями,  герцогами,  графами,  баронами. 

Насел ен1е  этпхъ  княжествъ  разд-блялось  на  дв-Ь  части: 
одна^  господствующая  половина,  была  призвана  управлять 
и  защищать  себя  и  другихъ.  Ее  составляли  военные  люди 

всякаго  рода,  съ  рыцарями^)  во  глав-Ь.  Къ  этому  же 
высшему  классу  примыкало  и  духовенство,  которое  само 

не  воевало,  но  им'Ьло  въ  своемъ  распоряжен1и  военныхъ 
людей.  Другую  часть  общества  составляла  рабочая  масса, 
обязанная  прокармливать  себя  и  другихъ.  Это  были 
вилланы  (крестьяне)  и  многочисленные  ремесленники  и 

торговцы.  Не  говоря  уже  о  крупныхъ  областяхъ  —  граф- 
ствахъ  и  княжествахъ,  даже  каои^дая  барошя  съ  своими 
воинами  и  земледельцами  составляла  отдельное  маленькое 

государство.  Ея  повелитель  —  баронъ  оруж1емъ  отстаи- 
валъ  права  и  интересы  какъ  свои,  такъ  и  своихъ  поддан- 
ныхъ.  Если  обижали  его  самого  или  его  друзей,  то  онъ 

начиналъ  войну  противъ  обидчика.  Во  всЬхъ  углахъ  за- 
падной Европы  велись  эти  частныя  войны,  который  при- 
носили въ  совокупности  больше  вреда,  ч-Ьмъ  столкновен1я 

большихъ  государствъ.  Церковь,  наконецъ,  сочла  хри- 
ст1анскимъ  долгомъ  вступиться  въ  д'Ьло,  но  и  она  не  могла 
добиться  общаго  замирен1я,  а  провела  такъ  называемое 

Бомсье  перемирге  (Тгеи^а  Ве1),  въ  силу  котораго  воспре- 
щалось сражаться  и  грабить  противниковъ  во  вторую 

половину  нед'Ьли  (отъ  четверга  до  воскресенья).  Такъ  какъ 
всяк1й  баронъ  былъ  самостоятельный  государь,  то  никто  не 
могъ  приказать  ему,  подчинить  его  закону  или  взять  съ 
него  подать  безъ  его  собственнаго  соглас1я.  Если  нужно 
было  установить  законъ  или  подать,  то  надо  было  созвать 
встьхъ  бароновъ  извтьстной  области  и  добиться  ихъ 
согласья. 

^)  Т. -е.  ионные  —  КШег  (КеНег),  сЬеуаИег. 
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Эта  крайняя  раздробленность  государства  была  тягост- 
на и  опасна  для  всЬхъ.  Барону  было  невыгодно  держаться 

совершенно  особнякомъ:  онъ  рисковалъ,  что  налетитъ 

какой-нибудь  сильный  сосЬдъ  или  норманск1й  разбойникъ 
и  разрушнтъ  его  замокъ,  угонптъ  его  виллановъ,  опусто- 

шить поля.  Каждый  поэтому  входилъ  въ  союзъ  съ  н-Ь- 
сколькими  другими.  Бол-Ье  сильный  об-Ьп^алъ  слаб-Ьйшему 
свою  поддержку,  а  тотъ  обязывался  оказывать  своему 

покровителю  изв-Ьстныл  услуги:  между  двумя  лицами 
создавалось,  такимъ  образомъ,  отношеше  договора  и  втьр- 

ности.  Говорили,  что  одинъ  сд'Ьлался  человтъкомъ^)  дру- 
гого, при  чемъ  старшШ  назывался  сенъёромъ  (сюзереномъ), 

а  младгиш  —  вассаломъ^).  Всякая  земля  считалась  бене- 
фицьемъ  или,  по  германскому  выражешю,  леномъ,  феодомъ^) 
Сеньёръ  выдавалъ  ее  во  влад'Ьше  вассалу,  а  тотъ  обязы- 

вался служить  за  нее  сорокъ  дней  въ  войсктъ  сенъёра,  иногда 
платить  ему  деньги.  Вокругъ  каждаго  значительнаго 
барона  составлялся,  такимъ  образомъ,  кругъ  его  вассаловъ; 
среди  нихъ  онъ  былъ  только  старшимъ,  а  они  оставались 

его  равными  (перами).  Для  р'Ьшешя  общихъ  вопросовъ 
и  споровъ  между  вассалами  сеньёръ  созывалъ  свой  дворъ 

—  курью.  Тяжбы  въ  ней  р-Ьшались  судебнымъ  поединкомъ 
между  сторонами.  Если  сеньёръ  прит'Ьснялъ  своего 
вассала,  тотъ  могъ  отказаться  отъ  подчинешя  или  даже 
призвать  на  помощь  перовъ  для  сопротивлешя  насил1ю. 

Отношен1я  между  рыцарями,  такимъ  образомъ,  были 
основаны  на  частныхъ  договорахъ,  и,  благодаря  этимъ 
договорамъ,  образовались  своего  рода  лтъстницы  сенъёрш, 
который  восходили  до  того  или  другого  короля,  какъ 

высшаго  сеньёра^).    Въ  отношешр!  къ  своимъ  вилланамъ, 

^)  Мапп,  Ьотте.    Самая  присяга  называлась  Ьотад1ит. 
^)  Вассалъ  отъ  уаззиз  —  слуга. 
^)  ЬеЬеп  отъ  кхЬеп  —  собственно  «заемъ»,  Геи(1ит  отъ  ГеЬи  — 

скотъ,  имущество. 

*)  Напр.,  отъ  короля  французскаго  держалъ  ленъ  герцогъ 
нормандск1й,  отъ  герцога  —  сеньёръ  де-Беллемъ,  а  отъ  посл'Ьдняго 
—  многхе  рыцари. 
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напротивъ,  баронъ  былъ  полновластный  господинъ  и  го- 
сударь. Одни  изъ  нихъ  происходили  отъ  прежнихъ  рабовъ, 

друг1е  отъ  арендаторовъ,  третьи  отъ  мелкихъ  свободныхъ 

влад-Ьльцевъ,  которые  попали  подъ  власть  барона.  И  т-Ь, 
и  друг1е,  и  третьи  сравнялись,  потому  что  всЬ  очутились 
подъ  одной  и  той  же  властью.  Поло^нсеше  виллановъ  за- 
вистъло,  однако,  больше  отъ  обычая,  чтьмь  отъ  произвола 
барона.  Жители  каждаго  села  составляли  общину,  которая 

сама  вела  свои  хозяйственныя  и  судебныя  д-Ьла  на  сель- 
скомъ  сход-Ь.  Барону  платили  оброки  и  работали  на  него 
изв-Ьстную  часть  нед-Ьли.  Тяжело  было  жить  въ  такой 
зависимости,  но  во  всякомъ  случа-Ь  лучше,  ч-Ьмъ  жилось 
въ  древнемъ  м1р'Ь  рабамъ.  Вилланъ  былъ,  какъ  и  баронъ, 
христ1аниномъ  и  признавался  человтькомъ;  за  него,  при 

случа-Ь,  заступалась  церковь. 

Византгя,  Македонсте  императоры. 

Феодализмъ  охватилъ  бол-Ье  или  мен-Ье  всЬ  страны 
западной  Европы.  На  востокть  появились  лишь  н'Ькоторыя 
учреждешя,  напоминающхя  феодализмъ,  но,  въ  общемъ, 
бытъ  сложился  совершенно  иначе.  Византшская  имперья 

какъ  бы  возродилась,  когда  затихла  борьба  изъ-за  покло- 
ненья иконамъ.  Малоаз1атская  династ1я,  пошедшая  отъ 

Льва  Исавра,  израсходовала  свои  силы  въ  этой  борьб'Ь. 
На  см-Ьну  ей  явились  македонсте  императоры. 

Родоначальника  ихъ  Васил1я  еще  ребенкомъ  увезли 
съ  собой  болгары  во  время  одного  изъ  своихъ  наб'Ьговъ 
на  Македон1ю.  До  двадцати  пяти  л-Ьтъ  онъ  жилъ  въ 
Болгарш  невольникомъ  и  исполнялъ  самыя  тяжелыя 
работы.  Его  выкупили  греки,  и  онъ  явился  въ  Констан- 

тинополь безъ  всякихъ  средствъ  къ  жизни,  въ  рубищ-Ь. 
Выдвинулся  онъ  благодаря  необыкновенной  физической 
сил-Ь:  онъ  попалъ  въ  конюхи  къ  визант1йскимъ  вельможамъ 
зат-Ьмъ  къ  императору.  Его  полюбилъ  вл1ятельн'Ьйш1й 
челов'Ькъ  при  двор'Ь  Михаила  III,  кесарь^)  Варда,  и, 
благодаря  его  покровительству,  Васил1й  достигъ  высшихъ 

*)  Т-.е.  пасл-Ьдипнъ  и  помощникъ  императора. 
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должностей.  Подъ  конецъ  онъ  принялъ  участ1е  въ  свер- 
жеши  Варды  и  самъ  сд-Ьдался  кесаремъ.  Слабый  Михаилъ 
не  могъ  обойтись  безъ  руководителей,  но  не  любилъ  ихъ, 
а  всегда  готовъ  былъ  погубить  того,  кто  находился  у 
власти.  Онъ  приказалъ  умертвить  Васил1я  на  охот-Ь,  но 
это  покушен1е  не  удалось,  и  Василхй  въ  отместку  убилъ 
Михаила  и  принялъ  титулъ  императора. 

Васил1й,  первый  изъ  македонскихъ  императоровъ, 
былъ  д-Ьятельный  и  способный  государь.  Ему  удалось 
нанести  н-Ьсколько  поражешй  арабамъ  и  отнять  часть  ихъ 
малоаз1атскихъ  влад-Ьнш.  Преемники  Васил1я  д-Ьйство- 
вали  въ  томъ  же  дух'Ь  и  также  съ  значительнымъ  усп'Ьхомъ. 
Левъ  VI,  Романъ  Лакапинъ  и  Константинъ  VII  Багряно- 

родный вели  трудную  борьбу  съ  могущественнымъ  болгар- 
скимъ  царствомъ.  Они  искусно  пользовались  противъ 

болгаръ  венграми,  печен-Ьгами  и  русскими.  Но  если 
относительно  болгаръ  приходилось  долго  ограничиваться 
обороной,  то  въ  боръбть  съ  арабами  импергя  подвигалась 
впередъ.  Особенно  отличался  противъ  нихъ  Никифоръ 

Фока,  который  уничтожилъ  арабское  поселеше  на  Крит-Ь, 
главный  притонъ  арабскихъ  флотовъ  въ  восточной  части 
Средиземнаго  моря;  при  немъ  же  началось  обратное  за- 
воеваше  Сир1и.  Преемникъ  его  1оаннъ  Цимисх1й  избавилъ 
импер1ю  отъ  Святослава  и  русскихъ.  Наконецъ,  самыя 
блестящ1я  победы  были  одержаны  Васил1емъ  II.  Онъ 

началъ  истребительную  войну  съ  болгарами  и  ц-Ьлымъ 
рядомъ  походовъ  совершенно  разругиилъ  ихъ  могущество. 
Посл-Ь  одной  победы  онъ  осл-Ьпилъ  15  000  пл'Ьнныхъ.  Въ 
1018  году  Волгархя  окончательно  подчинилась  Васил1ю, 
который  за  свои  подвиги  получилъ  т1розвище  «Болгаро- 
бойца». 

Византгйское  управлен1е. 

Военные  успехи  македонскихъ  императоровъ  объ- 
яснялись не  только  даровашемъ  полководцевъ  и  ошиб- 

ками враговъ.  Большое  значеше  им-Ьдъ  твердый  порядокъ, 
установивш1йся  въ  государстве.  Власть  не  распалась, 
какъ  на  западтъ,  а,  напротивъ,  сосредоточилась  въ  рукахъ 
императора.  Его  особа  и  санъ  вызывали  почиташе, 
доходившее  до  подобостраст1я.  При  двор^  соблюдался 
строг1й  церемощалъ,  разсчитанный  на  то,  чтобы  окружить 
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императора  величайшей  торжественностью  и  пышностью. 

Придворные  выходы,  пр1емы,  об-Ьды  представляли  обряды, 
въ  которыхъ  участвовали  толпы  вельможъ,  чиновниковъ  и 

слугъ.  Вся  эта  обстановка  внушала  окружающимъ  созна- 
ше,  что  отъ  императора  исходить  всякая  власть  и  значете, 

что  онъ  —  средоточ1е  государства.  И  д-Ьнствительно,  отъ 
него  зависало  многочисленное  чиновничество^  разд-Ьленное 
на  классы  и  зав-Ьдывавшее  сложнымъ  управлешемъ  госу- 

дарства. Самоуправлеше  и  выборное  начало  были  устра- 
нены: сенатъ  еще  существовалъ,  около  государя  собирался 

сов-Ьтъ  изъ  главныхъ  сановниковъ,  но  и  тотъ  и  другой 
им-Ьли  только  совещательное  значен1е  и  ирхобр-Ьтали  н'Ь- 
которую  силу  лишь  при  слабыхъ  императорахъ  и  во  время 

усобицъ. 
Для  областного  управлен1я  вся  импер1я  была  поделена 

на  29  вемъ.  Въ  каждой  еем-Ь  начальствовалъ  стратигъ; 
какъ  показываетъ  самое  назваше,  это  былъ  командующ1й 

войсками,  которому  подчинены  были  также  и  граждан- 
ск1е  чиновники.  Разд'Ьлете  военной  и  гражданской 
администращи,  установленное  Д1оклет1аномъ,  было  от- 
м'Ьнено.  Подразд'Ьлешя  ©емъ  им-Ьли  также  военный  ха- 
рактеръ.  На  устройство  войска  было,  вообще,  обращено 
главное  вниман1е.  Оно  пополнялось  изъ  военнаго  сословья, 

составленнаго  преимущественно  изъ  иностранцевъ.  По- 
всюду въ  импер1и  были  поселены  готы,  славяне,  армяне, 

иллир1йцы,  которые  изъ  покол-Ьтя  въ  покол-Ьихе  ставили 
солдатъ.  Основан1емъ  службы,  какъ  и  на  запад-Ь,  служила 
земля.  Въ  каждой  области  изв-Ьстная  часть  земли  была 

под-блена  на  такъ  называемый  «имтътя  воиновъ»  {отдапюпха 
хгг]^ата),и  каждое  изъ  нихъ  обязано  было  выставлять  въ 

арм1ю  определенное  число  людей,  сообразно  своей  вели- 
чине и  доходности.  Подобно  бенефнщямъ,  эти  им^ихн 

переходили  по  наследству,  но  въ  случае,  если  владелецъ 
не  могъ  исполнять  службы,  имен1е  передавалось  другому. 
Все  так1е  участки  были  тщательно  описаны  въ  книге, 

которая  велась  при  стратигЬ  оемы.     Кроме  этихъ  слу- 
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жилыхъ  людей,  над-Ьленныхъ  землей,  11мпер1я  держала 
на  жаловань'Ь  отряды  изъ  наиболтъе  воинственныхъ  пле- 
менъ.  Они  составляли  гвард1ю  и  посылались  на  защиту 

пограничныхъ  м^Ьстностей.  Особенно  ц-Ьнились  наемники 
изъ  франковъ,  норманновъ  (варяговъ)  и  славянъ. 

Въ  Визант1и  центральная  власть  не  уступала  своихъ 

правъ  аристократш,  какъ  это  было  въ  западныхъ  королев- 
ствахъ.  На  восток-Ь  существовали  всЬ  три  разряда,  изъ 
которыхъ  составилась  феодальная  аристократ1я  на  за- 

паде: вл1ятельные  чиновники  и  военачальники,  пользо- 
вавш1еся  офицхальнымъ  положешемъ  для  того,  чтобы 

пр1обр'Ьстп  частное  могущество,  крупные  землевлад-Ьлыщ, 
подчинявш1е  себ-Ь  окрестныхъ  крестьянъ,  церкви  и  мо- 

настыри, получавш1е  громадный  богатства  всякаго  рода 
и  считавш1е  тысячами  своихъ  монаховъ,  послушниковъ 
и  зависимыхъ  людей.  Но  импергя  вела  неустанную  борьбу 

съ  этими  сильными  людьми  {доуахоС).  Македонск1е  им- 
ператоры издаютъ  рядъ  указовъ  противъ  злоупотреблешх! 

чиновшшовъ,  запрещаютъ  даже  строить  новые  монастыри 
и  жертвовать  церквамъ  землю.  Имъ  удалось  удержать 
неприкосновеннымъ  основное  правило,  что  власть  надъ 
народомъ  принадлежишь  государству,  а  не  частнымъ 
лицамъ. 

Всл^Ьдств1е  того,  что  государство  осталось  законода- 
телемъ  и  судьей,  при  македонскихъ  император ахъ  полу- 

чило дальн-Ьйшее  развпт1е  греко-римское  право.  Уже 
малоаз1атская  династ1я  стала  приноравливать  право 
Юстишана  къ  особенностямъ  греческихъ  областей.  Изъ 
римскаго  оно  стало  дтълаться  византшскимъ ,  т.-е.  элли- 
нистическимъ.  Македонск1е  императоры  продолжали  это 
д-Ьло.  Громадная  масса  законовъ  и  учен1й,  собранныхъ 
въ  Согриз  ]иг18,  была  пересмотрена  съ  ц-Ьлью  дать  руко- 

водство для  обыкновенныхъ  случаевъ  судебной  практики. 
Такъ  составились  «Царсшя  постановлетя»  {га  /^атХсу.а). 

Такимъ  образомъ,  высшая  культура  греческаго  востока 

удертсала  его  отъ  того  политическаго  разломсетя,  въ  ко- 
торое впала  западная  Европа.     Опасность  для  Византш 
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представлялась  не  въ  своеволш  отд'Ьльныхъ  лицъ  и  клас- 
совъ,  а,  иаоборотъ,  въ  чрезмтьрныхъ  требоватяхъ  госу- 

дарства, въ  отсутствш  самодтьятелъности  и  энергш  среди 

граокданъ.  На  н-Ькоторое  время  опасность  эта  была  устра- 
нена т-Ьмъ,  что  Восточная  нмпер1я  приняла  въ  свою  среду 

массы  пришельцевъ.  Въ  особенности  много  было  поселено 

во  всЬхъ  областяхъ  славянъ.  Константинъ  Багрянород- 
ный сказалъ  по  этому  поводу,  что  «вся  Грещя  ославяниласъ». 

М-Ьстами  колонисты  сид-Ьди  большими  общинами  и  жили 

по  своимъ  обычаямъ;  кром-Ь  того,  они  разсЬялись  по  всему 
Балканскому  полуострову  въ  качеств-Ь  солдатъ  и  землед-бль- 
цевъ;  а  чисто-греческое  населеше  было  отт-Ьснено  къ 
берегамъ,  гд-Ь  оно  съ  прежнимъ  искусствомъ  занималось 
торговлей  и  мореплаван1емъ.  Этотъ  притокъ  новыхъ 

силъ  оказалъ  Визант1и  неоц-Ьненную  услугу:  онъ  придалъ 
ей  жизненность  и  бодрость  и  въ  то  же  время  не  подорвалъ 
ея  эллинистическаго  характера,  потому  что  пришельцы 
перенимали  греческ1й  языкъ  и  культуру. 

Первое  Болгарское  царство. 

Съ  своей  стороны,  импер1я  им-Ьла  великое  значен1е 
для  славянскихъ  народностей,  жившихъ  за  ея  пред-блами. 
Какъ  борьба  и  сношен1я  съ  Римомъ  положили  начало 
государственной  жизни  у  германцевъ,  такъ  сношешя  съ 

Византгей  были  главной  причиной  распространешя  грамс- 
данственности  среди  славянъ.  Долго  ншли  славянск1я  пле- 

мена въ  разрозненности  и  язычестве  и  потому,  при  всей 

своей  воинственности,  играли  въ  Европ-Ь  второстепенную 
роль.  Въ  VIII  и  IX  в-Ькахъ  они  начали  выходить  ивъ  этого 
состоянхя:  у  нЬкоторыхъ  племенъ  стали  появляться  князья, 

которые  достигали  большой  власти  надъ  обширными  стра- 
нами. Эти  попытки  образовать  государства  у  славянъ  были 

всегда  связаны  съ  принятьемъ  христианства.  Какъ  только 
явилась  постоянная  власть,  такъ  явилось  и  >келан1е  войти 
въ  кругъ  образованныхъ  странъ  и  сознан1е  негодности 
язычества.    Самыми  близкими  и  опасными  сосЬдями  Ви- 
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8ант1и  были  ославянивш1еся  болгары.  Ихъ  князь  Борисъ 

принялъ,  однако,  христ1анство  отъ  визант1йскихъ  мис- 
с1онеровъ  (864).  По  предашю,  на  него  произвелъ  сильное 

впечатл-Ьше  одинъ  грекъ,  который  пзобразилъ  на  картин-Ь 
страшный  судъ,  блаженство  праведниковъ  въ  раю  и  му- 

чешя  гр-ЬшникоБъ  и  нев'Ьрующихъ  въ  аду.  Воспр1емни- 
комъ  Бориса  былъ  императоръ.  Но  это  обращеше  не 
примирило  болгаръ  съ  импер1ей,  и  Борисъ  одно  время 
вступилъ  въ  переговоры  съ  папой  Николаемъ  I,  чтобы 
получить  отъ  него  епископовъ  и  священниковъ  и  порвать 
связи  съ  Константинополемъ.  Римская  церковь  жадно 

ухватилась  за  этотъ  предлогъ  къ  вмешательству  въ  духов- 

ныя  д-Ьла  Балканскаго  полуострова.  Но  сношенхя  съ 
Римомъ  оказались  слишкомъ  затруднительными,  и  Борисъ 

опять  подчинился  константинопольскому  патр1арху.  Во- 

сточная церковь  уже  потому  была  бол-Ье  по  сердцу  бол- 
гарамъ,  что  вводила  литургш  и  Священное  Писате  на 
славянскомъ  языкть.  Сьгаъ  Бориса  Симеонъ  былъ  самымъ 

могущественнымъ  изъ  болгарскихъ  властителей:  онъ  овла- 
д^лъ  большею  частью  Балканскаго  полуострова  и  сильно 

ст-Ьснилъ  Константинополь.  Самъ  онъ  принялъ  титулъ 
царя  (кесаря),  а  въ  Пр-Ьслав^,  своей  столиц-Ь,  поставилъ 
особаго  патр1арха,  чтобы  не  зависЬть  ни  въ  чемъ  отъ 

Визант1и.  При  его  двор^  началась  оживленная  литера- 
турная деятельность,  въ  которой  принпмалъ  участхе  самъ 

Симеонъ,  получивш1й  по  своему  греческому  образоватю 

прозваше  «полу-грека».  На  древне-болгарсгай  языкъ  въ 
это  время  переводили  не  только  священный  книги,  но  и 
научныя  сочинен1я. 

Во  время  этого  быстраго  расцв-Ьта  образованности  въ 
Болгар1ю  проникла  восточная  ересь  манихеевъ.  По  ихъ 
учен1ю,  сложившемуся  въ  Сир1и,  м1ръ  сотворенъ  двумя 
богами,  которые  продолжаютъ  и  теперь  бороться  между 
собою.  Евангел1е  есть  откровеше  благого  бога,  но  Ветх1й 
ЗавЪтъ  былъ  откровен1емъ  бога  злого.  При  такой  глубокой 
разниц-Ь  въ  основныхъ  взглядахъ  съ  христханами, 
манихеи  отрицали  также  церковную  1ерарх1ю  и  таинства. 
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Посл'Ьдователи    этого    учен1я    въ    Болгар1и    назывались 
богомилами. 

Падете  болгарскаго  царства. 

Военное  могущество  болгарскаго  царя  и  наплывъ  I 
новыхъ  знашй  и  порядковъ  пзъ  Визант1и  не  во  всемъ 

им-Ьли  хорошее  вл1ян1е  па  Болгар1ю.  Простой  народъ 
попалъ  тамъ  въ  тягостное  положен1е,  похожее  на  бытъ 
западныхъ  виллановъ:  бояре  болгарск1е  были  заразъ  и 

крупными  пом-Ьщикамп,  и  военачальниками,  и  судьями. 
Сами  они,  въ  свою  очередь,  были  обязаны  тяжелой  военной 

службой  царю  въ  постоянныхъ  походахъ  противъ  Ви- 
зантш,  венгровъ,  печен'Ьговъ  и  русскихъ.  Могущество 
болгаръ,  созданное  Борисомъ  и  Симеономъ,  оказалось 
непрочнымъ.  Македонск1е  императоры  завоевали  сначала 

придунайскую  Болгар1ю  и  брашю,  а  зат-Ьмъ  Македон1ю 
и  Албан1ю. 

Сев.  Кириллъ  и  Меводш. 

Подобную  же  истор1ю  быстраго  возвышешя  и  быстраго 

падетя  прошло  другое  славянское  государство,  образо- 
вавшееся на  западе.  Напоръ  германцевъ  заставилъ  со- 

прикасающ1яся  съ  ними  племена  сплотиться.  Карлъ 

Велигай  поб-Ьдилъ  эльбскихъ  сербовъ  и  словенцевъ.  По 
его  походъ  въ  Чех1ю  былъ  неудачепъ,  а  посл^  его  смерти 

противъ  Людовика  Благочестиваго  и  Людовика  Н-Ьмецкаго 
образовалось  кр-Ьпкое  ядро  сопротивлешя  въ  Морав1и. 
Моравсшй  князь  Ростиславъ  принялъ  м-Ьру,  которая 
имЪла  велик1я  историческ1я  посл'Ьдств1я.  Онъ  послалъ  къ 
императору  Михаилу  III  просить  учителя,  который 
наставилъ  бы  славянъ  въ  христганской  втърть.  Михаилъ 
пригласилъ  отправиться  въ  Морав1ю  двухъ  братьевъ  изъ 
Солуня,  Константина  и  Мевод1я.  Констаптинъ  учился  въ 

Константинопол'Ь  подъ  руководствомъ  Фот1я  и  отличался 
ученостью,  еще  молодымъ  челов-Ькомъ  его  отправили 
спорить  о  в-Ьр'Ь  съ  мусульманами.  Мееод1й,  напротивъ, 
былъ   д'Ьятеленъ   и   практичепъ,    поступилъ   на   государ- 
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ственную  службу  п  дошелъ  въ  ней  до  высокой  должности. 
Онъ  однако  отказался  отъ  своей  блестящей  карьеры  и 

поступилъ  въ  монастырь  вм'Ьст'Ь  съ  Константиномъ.  Сна- 
чала они  отправились  пропов'Ьдывать  слово  Бож1е  къ 

хазарамъ^),  Зат-Ьмъ  въ  865  году  они  прибыли  въ  Морав1ю. 
Зд-Ьсь  они  придали  пропов-Ьди  новый  характеръ  т-Ьмъ, 
что  передгълали  для  славянъ  греческш  алфавитъ  и  перевели 
на  славянсшй  языкъ  Священное  Писате  и  богослу^тебныя 
книги.  Этимъ  они  положили  начало  славянской  пись- 

менности. Изъ  Морав1и  пхъ  переводы  проникли  на  востокъ 

въ  Болгар1ю  и  Росс1ю.  Алфавитъ,  составленньш  Кон- 
стантиномъ и  Мееодхемъ,  называется  «кириллицей»^  по 

имени,  которое  принялъ  въ  монашеств-Ь  Константинъ. 
Этимъ  алфавитомъ  пишутся  до  сихъ  поръ  церковно- 
славянск1я  богослужебный  книги,  и  отъ  него  пошла  наша 

русская  азбука.  Благодаря  д-Ьятельности  Кирилла  и 
Мееод1я  обращеше  въ  христ1анство  моравовъ  и  зависЬв- 
шихъ  отъ  нихъ  племенъ  пошло  быстро.  Такимъ  ходомъ 

д-Ьла  недовольны  были  какъ  св-Ьтскхе,  такъ  и  духовные 
правители  Герман1и.  Протпвъ  Кирилла  и  Мевод1я  подня- 

лись обвинен1я  чуть  не  въ  ереси:  н'Ьмецк1е  епископы 
утверждали,  что  народу  можно  читать  Писан1е  только  на 

одномъ  изъ  трехъ  языковъ,  на  которыхъ  была  сд'Ьлана 
надпись  на  крест-Ь  Господнсхмъ,  —  по-еврейски,  по-гре- 

чески, или  по-латьши.  Миссюнеры  искали  защиты  въ 

самомъ  Римтъ.  Во  время  путешеств1я  Кириллъ  забол-Ьлъ 
и  умеръ  въ  одномъ  монастыр-Ь,  гд'Ь  нашелъ  уб'Ьжище. 
Мееод1й  продолжалъ  его  д-Ьло.  Папа  Адр1анъ  II  при- 
зналъ  за  нимъ  право  совершать  литургхю  по-славянски 
и  провозгласилъ  его  арх1епископомъ  Паннонш  и  Морав1и. 

Но  даже  это  р-Ьшенхе  папы  не  успокоило  н-Ьмцевъ.  Имъ 
удалось  схватить  Меоодхя,  и  они  бол-Ье  двухъ  л'Ьтъ  продер- 

жали его  въ  тюрьм-Ь.  Но  онъ  до  смерти  (885)  отстаивалъ 
независимость  славянской  церкви. 

^)   Хазары  въ   IX  в-Ьк-Ь  господствовали  въ   южной  Росс1П,   по 
нижней  Волг'Ь  и  Дону. 
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Великоморавская  деро(сава. 

Но  дальн^йш1й  ходъ  д-Ьла  былъ  невыгоденъ  для  славянъ . 
Ростпславъ,  правда,  далеко  распространилъ  свое  вл1яше. 

Онъ  создалъ  великоморавское  княжество,  къ  которому  при- 
соединилъ  не  только  чеховъ,  но  и  эльбскихъ  славянъ.  Но 

положен1е  его  государства  въ  борьб-Ь  съ  н-Ьмцами  было 
очень  опасное.  Людовику  Н-Ьмецкому  удалось  посадить 
посл-Ь  Ростислава  двухъ  своихъ  графовъ.  Племянникъ 
Ростислава  Святополкъ  прогналъ  пришельцевъ  и  воз- 

становилъ  могущество  Великой  Моравш.  При  император-Ь 
Карл-Ь  Толстомъ  Бавар1я  и  восточный  марки  н'Ьмцевъ 
подвергались  постояннымъ  нападетямъ  Святополка.  Им- 
ператоръ  собралъ  противъ  него  большое  войско,  но  не 

решился  напасть  на  него  и  заключилъ  миръ.  Усп^шн-Ье, 
чЪмъ  нападетя,  были  д'Ьйств1я  со  стороны.  Во-первыхъ, 
самъ  Святополкъ  отступился  отъ  славянскаго  богослу- 
мсешя.  Онъ  не  въ  состоян1и  былъ  поддерншвать  постоян- 

ный сношен1я  съ  Визант1ей  и  съ  юго-славянскими  зе- 
млями и  сталъ  покровительствовать  латинской  церкви. 

Учениковъ  и  поставленнршовъ  Мевод1я  пресл-Ьдовали, 
продавали  въ  рабство.  Зат-Ьмъ  н-Ьмцы  воспользовались 
противъ  Великой  Морав1и  страшнымъ  оруж1емъ,  которое 
позже  обратилось  противъ  нихъ  самихъ,  а  именно,  они 

вступили  въ  союзъ  съ  венграми.  Нашествье  этихъ  тюрк- 
скихъ  ордъ  сломило  великую  дер:жаву  западныхъ  славянъ. 

Это  событ1е  им-Ьло  значенхе  не  только  временнаго  б'Ьд- 
ств1я:  оно  оказало  пагубное  вл1яте  на  всю  истор1ю 

славянскаго  племени.  Правда,  разбитые  и  разроз- 
ненные чехи  и  моравы  оправились:  составилось  чешское 

королевство.  Но  толчокъ,  данный  венграми,  и  поселенье 

этого  племени  на  среднемъ  Дунатъ  разобщили  запад- 
ныхъ славянъ  отъ  юэ4сныхъ  и  отъ  Византш.  Завязав- 

ш1яся  было  сношен1я  съ  греческимъ  востокомъ  порвались. 
Западные  славяне  оказались  притиснутыми  къ  Германш 
и  стали  подчиняться  латинской  культурЪ  и  феодальному 
строю. 
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Мусульманстя  государства. 

Мусульманскхй  М1ръ  въ  IX — XI  в-Ькахъ  по  благо- 
устройству представляетъ  сначала  сходство  съ  Восточной 

имперхей,  но  зат'Ьл1ъ  распадается,  подобно  западной, 
феодальной  Европ-Ь.  Всл-Ьдъ  за  пер1одомъ  завоеван1й  при 
первыхъ  халифахъ  и  при  Омайадахъ  посл-Ьдовала  въ 
истор1и  мусульманскаго  м1ра  эпоха  мирнаго  процв-Ьтатя 
при  Аббасидахъ.  Арав1я  сд-Ьлалась  второстепенной  обла- 

стью и  м-Ьстомъ  паломничества;  впередъ  выступили  велишя 
культурный  страны  древняго  востока  —  Месопотам1я, 
Перс1я  и  Египетъ.  Столица  Аббасидовъ,  Багдадъ  на 

Тигр-Ь,  соперничалъ  въ  богатстве  и  роскоши  съ  Кон- 
стантинополемъ . 

Отъ  него  шли  торговые  пути  къ  Атлантическому  океану 
и  Испаши,  къ  Венецш  и  ГенуЬ,  къ  Константинополю,  къ 

Дн-Ьпру  и  Волг-Ь,  въ  Инд1ю,  въ  Китай. 
По  всему  м1ру  славились  драгоценный  ткани  и  ме- 

таллическ1я  изд-Ьлхя  мусульманской  Азш;  не  мен-Ье  зам-Ь- 
чательна  была  тщательная,  искусная  обработка  земли, 

основанная  на  ум'Ьньи  пользоваться  орошен1емъ.  Высокой 
матергалъной  кулыпуртъ  соотетыпствовали  усптъхи  знашй 

и  худо^тествъ.  Дворъ  Гарунъ-аль-Рашида  въ  Багдад-Ь 
былъ  средоточ1емъ  зам-Ьчательныхъ  людей  —  ученыхъ, 
поэтовъ. 

Распаденье  халифата. 

Но  благоустройство  халифата  стало  разрушаться 

всл'Ьдств1е  ц-Ьлаго  ряда  причинъ,  который  во  многомъ 
напоминали  бытъ  Западной  Европы. 

Во-первыхъ,  соединен1е  между  различными  частями 
мусульманскаго  м1ра  не  удержалось,  потому  что  религ1я, 
которая  связывала  ихъ,  стала  распадаться  на  секты. 

Уже  съ  воцарешемъ  Омайадовъ  образовался  расколъ 
между  суннитами  и  шштами  —  первые  признавали 
халифовъ  посл-Ь  Отмана  законными  преемниками  пророка, 
вторые  утверждали,  что  халифатъ  долженъ  былъ  перейти 
къ  Али  и  его  потомкамъ;  первые  держались  Сунны,  т. -е. 
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толковашя  Корана,  установленнаго  предан1емъ;  вторые 
отвергали  предаше  и  придерживались  одного  Корана. 
Зат-Ьмъ  подъ  вл1ян1емъ  персовъ  сложилась  сект^  суфитовъ 
или  дервишей:  они  придавали  мало  значен1я  догматамъ 
и  опред'Ьленнымъ  предписанхямъ  Корана,  а  в-Ьрили  въ 
передачу  божественнаго  откровен1я  и  божественной  силы 
отд-Ьльнымъ  людямъ,  которые  становились  пророками  и 
чудотворцами.  Для  возбужден1я  пророческаго  дара  дер- 

виши подвергали  себя  посту  и  истязан1ямъ  плоти,  а  иногда 
приводили  себя  въ  нервное  состоянхе  пляской,  кружен1емъ 
на  одномъ  м-Ьст-Ь  и  т.  п. 

Къ  религ1ознымъ  спорамъ  присоединились  различхя 
между  племенами  и  странами,  которыя  вошли  въ  составъ 
мусульманскаго  м1ра. 

Въ  Испан1и  удержались  Омайады;  въ  Египт-Ь  сложился 
халифатъ  Фатимидовъ;  наконецъ,  эмиры  (вожди)  отдтьлъ- 
ныхъ  провинцш  и  городовъ  становились  почти  самостоя- 

тельными государями,  хотя  и  поминали  на  молитв'Ь  халифа 
багдадскаго,  или  каирскаго,  иликордовскаго.  Эти  князьки 
вели  постоянный  войны  между  собою,  свергали  другъ 

друга,  возставали  противъ  халртфовъ  и  ихъ  нам'Ьстниковъ. 
Сами  халифы  все  бол-Ье  погружались  въ  изн-Ьженную 
роскошь,  не  ходили  ръ  походы  и  принимали  мало  участая 

въ  д'Ьлахъ  управлен1я.  Они  оставались  для  народа  гла- 
вами церкви,  представителями  магометанской  религш; 

св'Ьтская  власть  переходила  изъ  ихъ  рукъ  къ  министрамъ 
или  полководцамъ.  Въ  Вагдад-Ь  главное  значен1е  им'Ьли 
начальники  гвард1и,  получивш1е  титулъ  эмиръ-аль-омра 

(эмиръ  надъ  эмирами).  Военная  служба  стала  насл'Ьдствен- 
нымъ  д-Ьломъ  одного  сослов1я,  которое  возвысилось  надъ 
остальными  и  захватило  въ  свои  руки  власть.  Вознаграж- 
ден1емъ  служили  земли,  которыя  выдавались  подъ  усло- 
в1емъ  службы,  подобно  тому,  какъ  это  д-Ьлалось  въ  запад- 

ной Европ-Ь.  Кром^  того,  халифы  и  эмиры  составляли 
полки  изъ  отпущенныхъ  на  волю  и  прииявшихъ  исламъ 

христханскихъ  рабовъ.  Такимъ  образомъ,  въ  ряды  му- 
сульманъ  попадали  греки,  франки,  славяне.    Но  особенно 
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цтьнилисъ  турецкья  войска.  Отряды  турокъ  служили  въ 

Багдад-Ь,  въ  Каир-Ь,  на  границахъ.  Кром-Ь  того,  въ  Аф- 
ганистан'Ь  и  Туркестан-Ь  стали  образовываться  государ- 

ства, султаны  которыхъпр!  обр-Ьтали  вл1ян1е  на  окрестный 
страны.  Такимъ  султаномъ  въ  Газн-Ь,  близъ  Кабула,  былъ 
турокъ  Махмудъ.  Онъ  завоевалъ  Афганистанъ  и  Белуджн- 
станъ,  оттуда  проникъ  въ  долину  Ганга  и  положилъ  начало 

магометанскому  царству  въ  Индш.  Племя  турокъ-сель- 
джуковъ  направилось,  напротивъ,  на  западъ. 

Въ  Малой  Ааш  былъ  основанъ  султанатъ  румсшй,  т. -е. 

римск1й,  съ  столицею  въ  Нике-Ь  —  противъ  самаго  Кон- 
стантинополя; Сир1я  и  Палестина  также  были  заняты 

сельджуками. 

Сельджукъ  Тогрульбегъ  сд-Ьлался  султаномъ  въ  баг- 
дадскомъ  халифатЪ  и  началъ  т^Ьснить  визант1йск1я  влад'Ь- 
шя  въ  Аз1и.  Его  племянникъ  Альпъ-Арсланъ  нанесъ 
импер1и  страшное  поражен1е:  онъ  уничтожилъ  греческое 
войско  въ  Армен1и  и  взялъ  въ  пл'Ьнъ  храбраго  императора 
Романа  Д1огена  (1071). 

Глава  П. 

Импер1я    и   папство. 

Прекращеше  Каролингской  династт.     Саксонская  династгя. 

Въ  начал-Ь  X  в-Ька,  посл-Ь  смерти  посл-Ьдняго  потомка 
Н'Ьмецкихъ  Каролинговъ  Людовика  Дитяти  и  н'Ьсколькихъ 
л-Ьтъ  усобицъ,  германская  корона  досталась  Генриху  Пти- 

целову, герцогу  саксонскому  (919).  Ему  удалось  обуздать 

своевольныхъ  герцоговъ,  но  особенно  прославился  онъ  сво- 
ими д-Ьйствхями  противъ  венгровъ,  славянъ  и  датчанъ.  Дер- 

зость венгровъ  дошла  до  того,  что  они  стали  проникать  че- 
резъ  Гермашю  во  Франщю  и  Итал1ю  —  доходили  до  самаго 
Парижа.  Генрихъ  обратилъ  особенное  внимаше  на  по- 

стройку противъ  нихъ  укртъпленныхъ  замковъ  и  на  улучше- 
н1е  оборонительныхъ  досп-Ьховъ  у  своихъ  воиновъ.  Осо- 

бенно пригодились   ему   отряды  всадниковъ,   одтътыхь  въ 
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кольчуги.  Онъ  нанесъ  грабителямъ  сильное  поражеше,  и 

на  н-Ькоторое  время  ихъ  наб'Ьги  пр10становились.  Въ  сто- 
рону славянъ  н-Ьмецкая  граница  отодвигалась  все  дал-Ье  къ 

востоку.  Главнымъ  оруд1емъ  борьбы  противъ  нихъ  было, 

какъ  въ  свое  время  противъ  саксовъ,  насильственное  обра- 
щенье въ  христъанство .  Война  велась  съ  безпощадною 

жестокостью.  Посл-Ь  покорен1я  одного  племени,  наприм-Ьръ, 
все  взрослое  мужское  населенхе  было  перер-Ьзано,  жен- 

щины и  д-Ьти  обращены  въ  рабство.  На  м-Ьст-Ь  разорен- 
ныхъ  славянскихъ  поселен1й  возникали  н^мецкхе  города 
и  епископства. 

Еще  большихъ  усп-Ьховъ  достигъ  сынъ  Генриха  Оттонъ. 
Ему  удалось  раздать  есть  нтъмецкгя  герцогства  своимъ  род- 
ственникамъ.  Но  даже  эта  м-Ьра  не  обезпечила  спокойств1я, 
и  королю  пришлось  усмирять  возстанхя  собственнаго  брата, 

сына  и  зятя.  Онъ  однако  справился  съ  бунтовщршами.  От- 
тонъ находилъ  поддержку  для  своей  власти  у  духовенства. 

Оно  смотр'Ьло  на  него,  какъ  на  покровителя  противъ  наси- 
л1й  со  стороны  св^тскихъ  вельможъ;  епископы  и  монастыри 
охотно  посылали  ему  на  помощь  своихъ  людей.  Венграмъ 

Оттонъ  нанесъ  р-Ьшительное  поражен1е  на  берегахъ  Леха, 
близъ  Аугсбурга  (955). 

Возстановлете  имперш. 

Въ  отлич1е  отъ  Генриха  Птицелова,  Оттонъ  I  не  ограни- 
чился делами,  который  прямо  касались  Германш.  Въ 

Итал1и  феодальная  неурядица  была  сильн-Ье,  ч-Ьмъ  гд^Ь- 
либо.  Посл'Ь  прекращен1я  Каролингской  династ1и  импера- 
торск1й  титулъ  переходилъ  то  къ  одному,  то  къ  другому 
честолюбивому  князю,  но  никогда  не  удавалось  создать 

прочной  власти.  Подобно  Карлу  Великому,  Оттонъ  вм-Ь- 
шался  въ  римск1я  д-Ьла.  Св-Ьтская  власть,  которую  папы 
получили  отъ  Пипина  и  Карла  Великаго,  оказалась  опас- 
нымъ  подаркомъ.  Паны  были  вовлечены  во  всЬ  мелк1я 

столкновен1я  и  интриги  феода льныхъ  князей.  Ихъ  избра- 
н1е  и  управлен1е  попало  въ  зависимость   отъ  римскихъ 
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вельможъ,  которые  ставили  своихъ  родствённиковъ  и 

прхятелей,  см-Ьняли  ихъ  по  произволу,  втягивали  ихъ  въ 
свою  порочную  и  беззаконную  жпзнь.  При  появлен1и  От- 
тона  въ  Итал1и  папой  былъ  распущенный,  изн-Ьженный 
1оаннъ  XII,  который  больше  интересовался  веселыми 

пирами,  нежели  богословскими  вопросами  или  церков- 
нымъ  управленхемъ.  Оттонъ  созвалъ  соборъ  для  суда  надъ 
папой  и,  когда  обвинен1я  подтвердились,  смтьстилъ  1оанна 

XII  и  поставилъ  на  его  м'Ьсто  своего  приверженца.  И  въ 
Италш,  и  въ  Гермаши  смотр-бли  на  могущественнаго  ко- 

роля, какъ  на  достойнаго  насл-Ьдиика  римскихъ  кесарей  и 
Карла  Великаго,  который  также  принялъ  подъ  охрану 

римсшй  престолъ  и  сд-Ьлался  св-Ьтскимъ  руководителемъ 
церкви.  Подъ  вл1ян1емъ  этихъ  взглядовъ,  Оттонъ  въ  962 
году  принялъ  императорскш  титулъ  и  былъ  коронованъ 

въ  храм-Ь  св.  Петра  императорскою  короною.  Дальн-Ьй- 
ш1е  шаги  его  были  направлены  къ  тому,  чтобы  овладтъть 

юэ1сной  Итальей,  въ  которой  господствовали  греки  и  са- 
рацины. Для  этой  ц-Ьли  онъ  устроилъ  бракъ  сына  своего  съ 

племянницей  визант1йскаго  императора:  онъ  над-Ьялся 
этпмъ  облегчить  ирхобр-Ьтенхе  греческихъ  городовъ.  Смерть 
пом-Ьшала  ему  продолжить  начатое  Д'Ьло  (972). 

Оттонъ  II  и  Оттонъ  III. 

Сынъ  его,  Оттонъ  II,  прхобр-Ьлъ  Неаполь  и  Тарентъ, 

но  сарацины  нанесли  ему  ртъшителъное  пора:>(сенге.  "Онъ 
умеръ  во  время  приготовлен1й  къ  новому  походу  противъ 
нихъ,  оставпвъ  посл-Ь  себя  трехл-Ьтняго  сына  Оттона  III. 
Благодаря  поддержк-Ь  духовенства  этотъ  мальчикъ  сд'Ь- 
лался  германскимъ  королемъ:  воспитывали  его  и  правили 
за  него  бабка  Адельгейда  и  мать  веофано.  Онъ  получилъ 
прекрасное  образоваше,  отлично  зналъ  по-гречески  и 
по-латыни  и  былъ  проникнутъ  воспоминан1ями  о  класси- 

ческой древности.  По  достижен1и  совершеннол'Ьт1я  Оттонъ 
короновался  императоромъ  и  прицялъ  прозвище  ПаИсиз, 
Котапиз,  при  чемъ  старался  возстановить  церемон1алъ 
римскаго  двора.  Онъ  то  мечталъ  о  вселарномъ  могуществтъ, 
то  искалъ  спасетя  въ  ?гостть,  молитвтъ,  бестъдахъ  съ  отшель- 

никами. Когда  онъ  умеръ,  королевская  власть  была  сильно 
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поколеблена  его  обширными  планами  и  долгимъ  пребы- 
вашемъ  въ  Италш. 

Франконская  динаатя. 

Посл-Ь  смерти  посл-Ьдняго  короля  саксонской  династхи 
(1024)  германсше  князья  избрали  его  преемнпкомъ  фран- 
конскаго    герцога. 

Главнымъ  его  усп-Ьхомь  было  прхобр-Ьтеше  Бургундш, 
гд-Ь  прекратилась  династ1я  м-Ьстныхъ  королей.  Въ  Итал1и 
онъ  опирался  на  мелкое  рыцарство  противъ  князей  и 
крупныхъ  влад-Ьльцевъ:  запретилъ  сеньёрамъ  отбирать 
лены  у  вассаловъ  или  ихъ  насл'Ьдниковъ  иначе,  какъ  по 
р'Ьшешю  суда  перовъ. 

Около  этого  времени  отрядъ  французскихъ  норманновъ, 

возвращавш1йся  изъ  паломничества  въ  Святую  землю,  по- 

могъ  жителямъ  Салерно  отбить  нападен1е  сарацинъ.  Посл-Ь 
этого  выходцы  изъ  Нормандш  толпами  направились  искать 

счастхя  въ  эти  прекрасный  м-Ьстности,  гд-Ь  сталкивались 
греки,  лангобарды,  сарацины,  римляне,  н-ймцы. 

Клютйское  движете. 

При  второмъ  короле  изъ  этой  династш,  Генрих-Ь  III, 
особенную  важность  получили  итальянск1я  д-Ьла.  Папы 
снова  попали  въ  зависимость  отъ  сосЬднихъ  съ  Римомъ 

магнатовъ.  Ихъ  поставленники  на  римскомъ  престол-Ь 
отличались  полнымъ  презр'Ьшемъ  къ  церковнымъ  прави- 
ламъ,  нравствеинымъ  требован1ямъ  и  даже  прилич1ямъ. 

Одинъ  изъ  нихъ,  наприм'Ьръ,  закончилъ  свою  беззаконную 
д'Ьятельность  т-Ьмъ,  что  продалъ  папство  за  большую 
сумму  одному  римскому  богачу.  Между  т^мъ  какъ  въ 

центр'Ь  западнаго  христханства  —  въ  Рим'Ь  —  образова- 
лось такое  гн-бздо  разврата,  въ  масс-Ь  населенхя  и  въ  луч- 
шей части  духовенства  все  сильн-Ье  высказывалось  неу- 

довольств1е  на  упадокъ  церкв  ии  желан1е  возстановить  въ 
ней  чистоту  и  строгость  нравовъ.  Къ  церкви  прим^^няли 

слова  Спасителя  учеиикамъ:  «вы  —  соль  земли,  но  если 
соль  потеряетъ  свою  силу,  то  откуда  возстановить  ее?» 
Двиэи;ен1е,  требовавшее  реформы  духовенства,  нашло  себть 
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ревностныхъ  поборниковъ  и  распространителей  въ  мона- 

хахъ  французскаго  монастыря  Елюни^).  Клюн1йцы  про- 
повъдывали  отречен1е  отъ  св-Ьтскнхъ  иптересов7э  и  св-Ьт- 
скаго  образа  жизни.  Генрихъ  III  сочувствовалъ  клюши- 
скому  движеьпю,  насколько  оно  направлялось  противъ 

симонт,  т. -е.  покупки  церковныхъ  должностей,  и  противъ 
безнорядка  въ  церкви.   Три  раза  Генрихъ  назначалъ  папъ. 

Норманны  ежедневно  д-Ьлали  новые  усп'Ьхи  въ  южной 
Италш.  Во  глав-Ь  ихъ  стали  сыновья  Танкреда  Готевиль- 
скаго:  старш1й,  Вильгельмъ  Жел-Ьзная  Рука,  принялъ 
титулъ  герцога  Апулш  и  сталъ  нападать  на  Беневентъ, 
который  находился  подъ  покровительствомъ  Льва  IX. 
Папа  выступилъ  съ  войскомъ  противъ  норманновъ,  но 
былъ  разбитъ  и  взятъ  въ  пл^нъ.  Поб-Ьдители  оказывали 
ему  всевозможные  знаки  почтен1я,  наприм-Ьръ,  приклады- 

вались къ  башмаку  своего  пл-Ьниика,  но  д-Ьло  свое  они 
сд'Ьлали  —  захватили  Беневентъ  и  принудили  папу 
отпустить  грЪхъ,  который  они  соверпп1Лп,  сопротивляясь 
ему.  Такимъ  образомъ,  попытка  Льва  IX  д-Ьйствовать 
самостоятельно  въ  качеств-Ь  св-Ьтскаго  государя  кончилась 
очень  неудачно;  самъ  онъ  не  долго  пережилъ  это  унижете, 
а  посл-Ь  его  смерти  римское  населен1е  опять  обратилось 
къ  императору  съ  просьбою  указать  преемника  умершему. 

Раздтъленге  церквей. 

Въ  то  самое  время,  когда  папство  принуждено  было  иг- 
))ать  довольно  жалкую  роль  въ  итальянскихъ  д^лахъ,  оно 

вновь  выставило  свои  притязан1я  на  руководство  вселен- 
ской церковью  и  самымъ  рЪзкимъ  образомъ  вооружилось 

противъ  восточной  церкви.  Въ  1054  году  посланецъ  папы 

полож11лъ  на  престолъ  св.  Софш  въ  Константинопол-Ь  пап- 
ское послан1е,  предававшее  проклятш  вс^хъ,  кто  не  согла- 

шался съ  римскою  церковью.  Этимъ  было  окончательно 
закртъплено  начавшееся  при  Николатъ  I.  раздтълеше  церквей 
на  западную  и  восточную,  или,  какъ  теперь  говорить,  на 
римско-католическую  и  православную. 

^)  Въ  Бургундхп,  близъ  Макона. 
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Гушьдебрандъ. 

Генриху  III  насл-Ьдовалъ  его  малол-Ьтихй  сынъ  Генрихъ 
IV,  II  въ  его  малол-Ьтство  вл1ян1е  германской  короны  въ  Ита- 
лш,  конечно,  ослаб'Ьло.  Душою  партш,  стрегушвшейся  къ 
освобожден1ю  и  возвышегпю  духовенства,  сд-Ьлался  рим- 
сшй  архидхаконъ  Гильдебрандъ.  Онъ  былъ  сынъ  тоскан- 

скаго  крестьянина,  но  въ  духовенств-Ь  можно  было  и  низко- 

родному челов-Ьку  выбиться  впередъ  своими  дарован1ями  и 
заслугами.  Гильдебрандъ  сд-Ьлался  капелланомъ,  т.  е. 
домовымъ  священникомъ  папы.  Зат^^мъ  онъ  провелъ  н-Ько- 
торое  время  въ  Клюни.  По  возращен1и  въ  Римъ  онъ 

занялъ  видное  м-Ьсто  среди  парт1и,  добивавшейся  реформы. 
Гильдебрандъ  не  отступалъ  передъ  затруднетями  и  не 

зналъ  сомн^н1й;  онъ  безусловно  в-Ьрилъ  въ  правоту  своего 
дЪла  и  служилъ  ему  со  всею  горячностью  своей  страстной 
натуры.  Одинъ  изъ  близкихъ  къ  нему  приверженцевъ 

клюн1йскаго  движен1я  полушутя-полусерьезно  называлъ 
его  «святымъ  сатаной». 

При  первой  же  ваканс1и  на  папск1й  престолъ,  случив- 
шейся въ  царствованхе  Генриха  IV,  римляне  выбрали 

папу,  не  спрашиваясь  у  германскаго  двора.  Зат-Ьмъ 
Гильдебрандъ  провелъ  выборъ  папы  Николая  II,  какъ 
избранника  высшаго  духовенства  римской  области,  опять 
не  спрашиваясь  у  короля  и  вопреки  желагпямъ  римской 
знати.  Эти  частные  успехи  не  представляли,  конечно, 
ручательства,  что  впосл^дств1и  папство  опять  не  сд-блается 
игрушкой  св-Ьтскихъ  людей  —  могущественнаго  ли  им- 

ператора, или  сос^Ьднихъ  съ  Римомъ  бароновъ,  или  самой 
римской  черни.  Поэтому  Николай  II  подъ  вл1ян1емъ 
Гильдебранда  издалъ  указъ,  которымъ  установленъ  былъ 
порядокъ  выборовъ:  впредь  рЪшен1е  предоставлялось  такъ 
называемымъ  кардиналамъ  —  епископамъ  римской  обла- 

сти, свяп^енIIикамъ  главныхъ  римскихъ  церквей  и  н-Ьсколь- 
кимъ  д1аконамъ;  коллег1я  кардиналовъ  сообщала  о  своемъ 
избранник'Ь  римской  знати  и  народу  и  испрашивала  ихъ 
соглас1е.  При  такомъ  порядк-Ь  право  короля  обращалось 
въ  ничто.  Новая  система  была  испробована  посл-Ь  смерти 
Николая  II.  Члены  римской  знати,  недовольные  вто- 
ростепеннымъ  положен1емъ,   которое  было  имъ  отведено 
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Гильдебрандомъ,  обратились  къ  Генриху  IV  съ  просьбой 
воспользоваться  правомъ  назиачен1я,  которое  принадле- 

жало его  отцу.  Т-Ьмъ  не  мен-Ье,  Гильдебрандъ  посадилъ 
на  папск1й  престолъ  своего  кандидата,  папу  Александра  II. 
Онъ  нашелъ  при  этомъ  поддержку  въ  итальянскихъ  нор- 
маннахъ. 

Политика  Генриха  IV. 

Когда  Генрихъ  IV  самъ  сталъ  во  глав-Ь  правленхя,  онъ 

понялъ,  что  импер1я  стоптъ  на  зыбкой  почв-Ь,  потому  что  у 

короля  и  пмператора  н'Ьтъ  области,  которая  всец-Ьло  бы 
отъ  него  зависЬла.  И  вотъ,  первымъ  дтъломъ  короля  по  дости- 

Э1сенш  совершеннол1ът(я  была  попытка  создать  себть  посто- 

янную и  надвокную  опору  въ  одномъ  княэ/сествтъ.  Онъ  из- 

бралъ  для  этой  ц'Ьли  Саксон1ю  и  началъ  устраивать  себ"!} 
тамъ  резиденц1ю  и  воздвигать  ряды  кр^пкихъ  замковъ.  Эта 

попытка  шла  въ  разр-Ьзъ  со  всЬми  предан1ями  и  обычаями 

и  была  встр-Ьчена  открытымъ  сопротивлен1емъ.  Саксы  объ- 
явили, что  они  не  стерпятъ  порабощен1я;  знать  и  простой 

народъ  были  одинаково  озлоблены  противъ  Генриха  п 

единодушно  выступили  противъ  него  въ  походъ.  Король 

опирался  противъ  нпхъ  на  южныхъ  н-Ьмцевъ  и  на  духо- 
венство, но  какъ  разъ  въ  это  время  его  вл1ян1е  на  духо- 

венство было  подорвано  папой.  Въ  1073  году  Гильде- 
брандъ, давно  уже  руководивших  папами,  былъ  избранъ 

папой  подъ  именемъ  Григор1я  VII.  Онъ  напомнилъ  за- 

падной церкви,  что  ея  истинный  глава  —  не  король  или 
императоръ,  а  папа. 

Григорш  VII. 

Тотчасъ  по  вступленш  на  папскхй  престолъ  Григорхй 

VII  провозгласплъ  на  собор'Ь  начала,  которыхъ  онъ  нам'Ь- 
ренъ  былъ  держаться  въ  управленш  церковью.  Онъ  без- 

условно запретплъ  священннкамъ  вступать  въ  бракъ  и 

потребовалъ,  чтобы  впредь  назначеше  на  всЬ  духовный 

должности    совершалось    по    каноническому    выбору  ̂ )    и 

^)  Епископа,  напр.,  избирало  соборное  духовенство  его  епарх1и. 
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утверждеп1ю  духовной  власти,  а  не  въ  силу  такъ  называе- 

мой инвеституры^) ^  т.  е.  передачи  духовной  должности, 
какъ  лена,  отъ  св'Ьтскаго  сеньёра  духовному  вассалу.  И 
та  и  другая  м'Ьра  были  направлены  къ  тому,  чтобы  выде- 

лить церковь  изъ  светской  жизни.  Феодализмъ  охватилъ 

все  общество:  должности,  государственная  служба,  су- 
дебная власть,  правительственныя  обязанности,  даже  за- 

бота о  религ1озпомъ  и  нравственномъ  руководств^!  людей 

—  все  это  было  неразрывно  связано  съ  землевлад-Ьнхемъ, 
съ  насл^^дственной  передачей  земель  и  ихъ  ленными  отно- 
шен1ями.  И  вотъ,  противъ  этого  безпорядка  выступила 

клюн1йская  парт1я,  и  во  глав-Ь  ея  папа  Григор1й  VII. 
Безбрачге  священниковъ  {целибатъ)  лишало  духовное  лицо 
родствешшхъ  связей  съ  окружаюпщмъ  м1ромъ,  уединяло 

его  отъ  М1ра  и  должно  было,  по  мп'Ьн1ю  папы,  сд'Ьлать  его 
т-Ьмъ  бол'Ье  ревностнымъ  служителемъ  церкви.  Борьба 
противъ  инвеституры  подрывала  ленную  зависимость  цер- 
ковныхъ  земель;  епископъ,  аббатъ  и  священникъ  должны 
были  являться  церковными  пастырями,  а  не  вассалами 
того  или  другого  короля  или  князя. 

Само  духовенство  неохотно  подчинилось  строгой  ре- 

формть.  Въ  н-Ькоторыхъ  епарх1яхъ  клирики  возставали 
противъ  папскихъ  легатовъ,  выгоняли  ихъ,  били,  отказы- 

вались разстаться  съ  женами  и  семьями.  Особенно  недру- 

желюбно были  приняты  повел'Ьн1я  папы  въ  Герман1и. 
Генрихъ  IV  не  могъ  безропотно  отказаться  отъ  ин- 

веституры, и  высшее  н'Ьмецкое  духовенство  поддерживало 
его:  на  соборЬ  въ  ВормсЬ  оно  постановило,  что,  такъ  какъ 
папа  отнимаетъ  власть  у  еп11&коповъ  и  стремится  порабо- 

тить церковь,  то  ему  не  сл'Ьдуетъ  првиноваться.  Съ  своей 
стороны,  Гоприхъ  IV  объявилъ,  что  папа  ниспровергаетъ 
общественный  порядокъ,  основаниы11  на  двухъ  началахъ, 
освященных7>  Бож1ей  благодатью,  —  на  царской  власти 
и  священствгъ  (гедпит,  8асег(1о11ит).  Пусть  же  папа, 
который  см-Ьшиваетъ  эти  начала,  сойдетъ  съ  своего  пре- 

стола и  уступитъ  м'Ьсто  бол'Ье  достойному. 

')  Отъ  слова  «хпуезЦге»  —  облекать. 
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Но  Григор1я  нельзя  было  ни  запугать,  ни  сбить  съ 

пути.  Въ  отвЪтъ  на  угрозы  онъ  отлучилъ  оть  церкви  не- 
покорныхъ  духовныхъ  и  самого  короля.  Отлученные  не 
должны  были  принимать  участ1я  въ  богослуженш;  таинства 

церковный  теряли  для  нихъ  свою  силу,  умерш1е  въ  отлу- 
ченш  лишались  царства  Бож1я.  А  что  касается  до  короля, 

то  папа  всл-Ьдъ  за  отлучен1емъ  освободилъ  его  подданныхъ 
отъ  присяги  и  лишилъ  его  королевскаго  сана.  Такимъ 

образомъ,  папа  не  только  вступилъ  въ  споръ  съ  преемни- 
комъ  Карла  Великаго,  Оттона  I  и  Генриха  III,  но  и  рас- 

поряжался его  короной. 

Каносса. 

Союзниками  папы  оказались  тЪ  самые  феодалы,  отъ 
вл1яшя  которыхъ  онъ  стремился  очистить  церковь.  ВсЬ, 

кто  былъ  недоволенъ  Генрихомъ  IV  въ  Герман1и,  отклик- 

нулись на  прпзывъ  папы.  Южно-н'Ьмецк1е  герцоги  начали 
противъ  короля  открытую  войну,  саксы  вновь  возмути- 

лись; высшее  духовенство,  которое  только-что  высказа- 

лось противъ  Григор1я,  было  смущено  его  г-Ьшительностью 
и  запугано  движешемъ  въ  низшихъ  класс  1хъ  народа,  ко- 

торые сочувствовали  реформ-Ь  и  устраивали  бунты  про- 
тивъ враговъ  папы.  Самъ  Генрихъ  потерялъ  голову.  Зи- 
мою 1077  года  онъ  вдругъ  отправился  съ  небольшой  сви- 

той въ  Итал1ю.  Папа  находился  въ  это  время  въ  КаноссЬ, 

замк^Ь  его  в-Ьрной  сторонницы,  маркграфини  тосканской 
Матильды.  Генрихъ  направился  къ  КаноссЬ,  но  его  не 
впустили.  Онъ  отправилъ  къ  Григор1ю  пословъ,  которымъ 

поручилъ  принести  повинную,  выразить  согласхе  на  тре- 
боваше  папы  и  выхлопотать  снят1е  отлучен1я.  Три  дня 

папа  заставилъ  короля  до^нсидаться  ртъшетя  передъ  сттьна- 
ми  замка,  на  холодтъ,  въ  оде:>н:дтъ  кающагося  и  съ  непокрытой 
головой.  Наконецъ,  Григор1й  принялъ  короля  и  снялъ  съ 
него  отлучеше. 

Но  унижете,  которому  подвергъ  себя  Генрихъ,  не  при- 
несло ожидаемыхъ  плодовъ.    Н-Ьмецше  князья  не  только 
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не  положили  оруж1я,  но  избрали  герцога  швабскаго  коро- 

лемъ  на  м-Ьсто  Генриха.  Посл-Ьднхй  собрался  съ  духомъ  ц 
р-Ьшилъ  вести  борьбу,  во  что  бы  то  ни  стало.  Ему  удалось 
привлечь  многочисленныхъ  сторонниковъ. 

Часть  высшаго  духовенства  стала  на  его  сторону,  потому 
что  опасалась  съ  устранен1емъ  инвеституры  попасть  въ 
зависимость  отъ  папы;  среди  низшаго  духовенства  под- 

держивали короля  женатые  священники.  Кром^  того, 
чонъ  привлекъ  мелкое  рыцарство  и  населенье  болъшихъ 

городовъ,  которое  богат'Ьло  и  старалось  избавиться  отъ 
гнета  сеньёровъ.  Папа  опять  сталъ  на  сторону  враговъ 
короля,  вновь  отлучилъ  его  отъ  церкви  и  лишилъ  престола. 
При  этомъ  Григор1й  объявилъ,  что  апостолы,  получившхе 
отъ  Христа  право  вязать  и  разр'Ьшать  сов'Ьсть  людей, 
т^мъ  самымъ  поставлены  какъ  надъ  церковью^  такъ  и  надъ 
мьромъ.  Если  преемникъ  апостоловъ  можетъ  распоря- 

жаться духовными  должностями,  то  т'Ьмъ  бол'Ье  властенъ 
онъ  надъ  королевствами  и  княжествами. 

Генрихъ,  не  дожидаясь  умиротворешя  Герман1и,  отпра- 
вился въ  Итал1ю,  чтобы  наказать  своего  зл-Ьйшаго  врага  — 

папу.  Онъ,  въ  свою  очередь,  добился  того,  что  часть  н^Ьмец- 
каго  и  итальянскаго  духовенства  избрала  на  м-Ьсто  Гри- 
горхя  арххепископа  равеннскаго,  приверженца  короля.  Въ 

Рим'Ь  Генрихъ  встр-Ьтилъ  упорное  сопротивлен1е,  но  овла- 
д-Ьлъ  городомъ  и  короновался  императоромъ.  Григорхю  не 
оставалось  ничего  бол-Ье,  какъ  прибтъгнуть  къ  помощи  нор- 
манновъ,  которые  къ  тому  времени  овлад-Ьли  всей  южно11 
Италхей.  Ихъ  герцогъ  Робертъ  Гюискаръ  собрал  ь  боль- 

шое войско,  въ  которое,  между  прочимъ,  навербованы 

были  отряды  сарацинъ,  и  пришелъ  на  выручку  папы.  Им- 
ператоръ  не  р-Ьшился  пом-Ьряться  съ  ними  силами  и  ушелъ 
обратно  въ  Герман1ю.  Гюискаръ  взялъ  Римъ  приступомъ; 
его  норманны  и  сарацины  жестоко  грабили  городъ  передъ 

глазами  папы.  Посл-Ьдихй  не  долго  пережилъ  это  униженхе; 
передъ  смертью  онъ  сказалъ  своимъ  приближеннымъ:  «Всю 

жизнь  я  любилъ  правду  и  ненавид-Ьлъ  беззакоте,  за  то  и 
\мираю  въ  изгнан1и»  (1085). 
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Урбанъ  II  и  Генрихъ  IV. 

Скоро  нашелся  продолжатель  прерваннаго  д-Ьла  Грпго- 
р1я  VII  ̂ ^^  Урбанъ  II.  Онъ  заявилъ,  что  онъ  одобряетъ 
все  то,  что  одобрялъ  Григор1й  VII  и  отвергаетъ  все,  что 
тотъ  отвергалъ.  Защитой  протпвъ  императора  служили 
ему  владтътя  маркграфини  Матильды.,  загораживавш1я 
Римъ  съ  севера,  и  поддержка  нормаиповъ  въ  южной  Италхи. 
Генрихъ  IV  не  могъ  наложить  руку  на  своего  главнаго 

противника  и  долженъ  былъ  ограничиваться  борьбою,  ко- 
торую онъ  велъ  съ  перем'Ьннымъ  уснЪхомъ  противъ  непо- 

корныхъ  н-Ьмецкихъ  и  ломбардскихъ  вассаловъ.  Въ  ста- 
рости противъ  усталаго  бойца  поднялись  его  собственныя 

дтъти:  его  второй  сынъ  Генрихъ  привлекъ  на  свою  сторону 

значительный  силы,  и  старый  пмпсраторъ  одно  время  дол- 
женъ былъ  искать  защиты  чеховъ.  Въ  1106  году  войска 

отца  и  сына  стояли  другъ  противъ  друга  на  Рейн-Ь,  когда 
смерть  внезапно  унесла  Генриха  IV. 

Конкордатъ. 

Новый  король  одно  время  пошелъ  по  стопамъ  отца. 

Маркграфиня  Матильда  умерла  и  зав-Ьщала  свои  громад- 
ныя  им-Ьшя  римскому  престолу.  Генрихъ  V  не  хот-Ьлъ 
допускать  такого  усилен1я  св-Ьтскихъ  влад-Ьнхй  папы  и 
продолжалъ  настаивать  на  прав-Ь  императора  давать  ин- 

веституру высшему  духовенству  германскаго  и  птальян- 
скаго  королевствъ.  Но  хотя  онъ  занималъ  Римъ  и  сильно 

ст-Ьснилъ  преемпиковъ  Грпгор1я  VII,  одна^хО  непроч- 
ность его  положен1я  въ  самой  Германш  опять  сослу- 

жила папамъ  великую  службу.  ОбЪ  стороны  утомились 

въ  борьб-Ь,  и  въ  1122  году  былъ  заключенъ  между  Генри- 
хомъ  Vи  папой  Калликстомъ  II  такъ  называемый  ^ор.искш 

конкордатъ^  въ  силу  котораго  церковныя  долмсности 
дол;>(СНЫ  были  замтьгцаться  по  каноническому  избратю  и 
утвер:у1сдетю  папы.,  а  заттьмъ  императоръ.,  какъ  свтътскш 
государь,  давалъ  посвященному  инвеституру  на  княжесшя 

права,    влад-Ьнхя   и   бенефицш,    связанный   съ   духовною 
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должностью.  Многое  было  неясно  въ  этомъ  р-Ьшенш  вели- 
каго  спора.  Неясно  было,  наприм-Ьръ,  какъ  поступать  въ 
случае,  если  св-Ьтскхй  владыка  откажетъ  въ  инвеститур'Ь 
избраннику  церкви.  Но  даже  этотъ  исходъ  былъ  благод-Ь- 
ятемъ,  потому  что  на  время  прекратилъ  споры  и  безпо- 
рядки,  разъединявш1е  западно-христ1анск1й  М1ръ. 

ДинастСя  Гогенштауфеновъ. 

Вскор-Ь  посл-Ь  смерти  Генриха  V,  н-Ьмецкимъ  князьямъ 
пришлось  выбирать  между  двумя  могущественными  ди- 

паст1ямп  для  зам-Ьщенхя  престола.  Съ  одной  стороны, 
стоялъ  могущественный  домъ  Велъфовъ,  влад-Ьвыхй  многими 
землями,  въ  Италш  и  двумя  герцогствами  въ  Германш  — 
баварскимъ  и  саксонскимъ.  Съ  другой,  —  въ  Шваб1и 
выдвинулся  во  время  борьбы  Генриха  IV  съ  вассалами 
приверлсенный  Генриху  домъ  Гогенштауфеновъ.  Парт1я 

посл-Ьднпхъ  одержала  верхъ  на  избирательномъ  съ-Ьвд-Ь,  и 
герцогъ  швабсшй  былъ  избранъ  королемъ  (1138). 

Фридрихъ  Барбаросса.  ' 

Особенно  прославился  второй  государь  изъ  дома  Го- 
генштауфеновъ —  Фридрихъ  Барбаросса.  Возстановивъ 

соглас1е  въ  Герман1и,  Фридрихъ  отправился  въ.  Итал1ю 

добывать  себ-Ь  императорскую  корону. 
Населеше  великаго  города  состояло  изъ  трехъ  сослов1й: 

изъ  вельможъ,  которые  находились  въ  союз'Ь  съ  окрест- 
ными баронами,  рыцарей  (вавассоровъ)  и  мелкаго  ре- 

месленнаго  торговаго  люда.  Два  низшихъ  сослов1я  со- 
единились противъ  высшаго  и  противъ  папы.  Имъ  удалось 

захватить  городъ  въ  свои  руки  и  устроить  въ  немъ  республи- 
ку. Предашя  древняго  Рима  ожили  вновь:  управлеше 

поручено  было  сенату  изъ  наибол-Ье  уважаемыхъ  гра- 
жданъ;  для  важн'Ьйшихъ  д-Ьлъ  собирали  нар'одъ.  Душой 
движен1я  былъ  Арнольдъ  изъ  Бреш1и,  богословъ,  учив- 
Ш1ЙСЯ  въ  Париж^Ь,  много  пострадавш1й  за  свои  еретическ1я 
мн'Ьнхя  и  явивш1йся  въ  Римъ  пропов'Ьдывать  противъ 
папы,  противъ  св'Ьтской  жизни  и  св'Ьтскихъ  владЪн1й 
духовенства.  Фридрихъ  Гогенштауфенъ  поддержалъ  папу 
въ  это  трудное  время,  несмотря  на  то,  что  Арнольдъ  и 
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сенатъ  готовы  были  признать  его  полновластнымъ  им- 
ператоромъ.  Но  Фридриху  не  по  сердцу  было  ниспровер- 
жен1е  церковнаго  и  общественнаго  порядка,  которое  на- 

чиналось въ  Рим-Ь.  Онъ  возстановилъ  власть  Адр1ана  IV, 
захватилъ  Арнольда  и  выдалъ  его  на  казнь  пап-Ь. 

Борьба  съ  ломбардскими  городами. 

Фридрихъ  былъ  всец-Ьло  проникнутъ  идеей,  что  данная 
ему  Богомъ  императорская  власть  есть  единственный 
источникъ  всякой  власти  и  силы  на  землть.  При  первомъ 

появлеши  въ  Итал1и  онъ  вызвалъ  на  съ-Ьздъ  бароновъ  и 
духовенства  четырехъ  знаменитыхъ  профессоровъ  рим- 
скаго  права  изъ  Болоньи.  Эти  юристы  изложили  римское 

учете  о  правительственной  власти,  которая  передана  на- 
родомъ  государю  и  не  мо^исетъ  быть  ограничена  волею  и 
силою  частныхъ  лиць.  Императоръ,  по  этому  взгляду,  былъ 

выше  закона,  такъ  какъ  воля  его  —  законъ.  Между  такимъ 

ученхемъ  и  среднев-Ьковой  д-Ьйствнтельностью  была  ц-Ьлая 
пропасть.  Попытка  провести  на  практик-Ь  подобные  взгля- 

ды должна  была  поссорить  Фридриха  съ  главными  предста- 
вителями тогдашняго  общества.  Прежде  всего  столкнулся 

онъ  съ  богатыми  городскими  общинами,  который  образова- 
лись на  сЬвер-Ь  Итал1и.  Благосостоянхе  итальянскихъ  го- 

родовъ  быстро  возросло  въ  X  и  XI  в'Ькахъ.  Населеше 
было  гораздо  образованн-Ье,  ч-Ьмъ  во  Францш,  Англш  или 
Германш.  Венец1я,  Генуя.  Пиза  вели  оживленную  торго- 

влю съ  Визант1ей  и  мусульманскими  землями;  въ  Ломбар- 

дш  и  Тоскан'Ь  образовались  крупные  центры  промышлен- 
ности. Скопившимся  за  городскими  ст-Ьнами  насел ен1емъ 

нельзя  было  распоряжаться,  какъ  простыми  вилланами. 

Епископы,  которые  большею  частью  прхобр-Ьли  сеньератъ 
надъ  городами,  принуждены  были  уступить  значитель- 

ный права  самой  городской  общин-Ь.  Въ  стьверныхъ  городахъ 
образовались  самостоятельныя  республики .  Три  сословья  го- 

рода —  вельможи  (капитаны),  рыцари  и  мелк1й  людъ  — 
составляли  одну  общину.  Каждое  изъ  нихъ  выбирало  по 

н'Ьскольку   консуловъ,  которымъ  были  поручены  военное 

91 



командоваше,  судъ  п  полпщя.  Для  общаго  руководства  д-Ь- 
ламп  насел ен1е  избирало  совтътъ^  въ  важн^йшихъ  случаяхъ 

созывали  на  в-Ьче  взрослыхъ  граилдапъ.  Зависимость  им- 
ператоровъ  выражалась  въ  случайныхъ  денежныхъ  упла- 

тахъ  и  въ  посылк-Ь  небольшихъ  отрядовъ  для  участ1я  въ 
нЪкоторыхъ  походахъ.  Фридрихъ  Барбаросса  иначе  смо- 

тр^лъ  на  положен1е  городовъ  въ  своемъ  государств-Ь  и 
пртребовалъ,  чтобы  они  возвратили  ему  отнятыя  у  короны 

регалш,  т. -е.  право  судить  по  важн-Ьйшимъ  д'Ьйамъ  и  право 
облагать  насел ен1е  денежными  сборами.  Большая  часть 
ломбардскихъ  городовъ  отказалась  повиноваться,  и  во 

глав-Ь  сопротивлявшихся  сталъ  Миланъ.  Два  раза  оса- 
ждалъ  его  Фридрихъ.  Въ  первый  разъ  горожане  скоро  по- 

корились и  выдали  заложниковъ.  Во  второй  они  защища- 

лись до  посл-Ьдией  крайности  и  сдались  только  тогда, 
когда  у  нихъ  истощились  всЬ  припасы.  Все  населен1е  вы- 

шло къ  императору  съ  веревками  на  ше-Ь;  долго  молило  оно 
на  кол^няхъ  о  пощад-Ь.  Фридрихъ  объяви лъ,  что  онъ  не  ве- 
литъ  ихъ  казнить,  но  городъ  приказалъ  разрушить  до  осно- 

вап1я,  а  вс^зхъ  мпланцевъ  разселпть  по  другимъ  м-Ьстамъ. 
По  ломбардскимъ  итосканскимъ  городамъ  были  поставлены 
судьи  оть  императора  {подеста)  и  назначены  денеж^ные 
сборы  въ  его  казну. 

Пораокенье  Фридриха  I. 

Поб-Ьда,  повидимому,  была  полная.  Но  вскор-Ь  оказа- 
лось, что  это  только  начало  борьбы.  Противъ  него  высту- 

пилъ  папа  Александръ  III.  Упорные  ломбардцы  опять 

подняли  голову,  они  составили  общ1й  союзъ,  вновь  засе- 
лили и  обстроили  Миланъ.  Фридрихъ  не  замедлилъ 

явиться  въ  Италхю,  чтобы  наказать  ослушниковъ.  Но 
оказалось,  что  онъ  не  момсетъ  разсчитыватъ  на  втьрностъ 

своихъ  нтьмсцкихъ  вассаловъ.  Могущественн'Ьйш1й  изъ  фео- 
дал овъ  Герман1и,  Генрихъ  Левъ,  былъ  недоволенъ  им- 

ператоромъ,  который  м-Ьшалъ  ему  подчинить  Саксон1ю, 
и  въ  р^нштельный  моментъ  итальянской  войны  отказался 
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примкнуть  къ  войску  Фридриха.  Напрасно  умолялъ  его 

императоръ,  напрасно  сталъ  передъ  нпмъ  на  кол'Ьнп,  — 
гордый  Вельфъ  остался  непреклоннымъ.  Фридрихъ  т'Ьмъ 
не  менЪе  спустился  въ  Ломбард1ю,  гд-Ь  на  него  при  Лень- 
яно  напали  войска  союзныхъ  городовъ.  Несмотря  на 

храбрость  н^мецкихъ  рыцарей,  горожане  одержали  пол- 

ную поб-Ьду.  Тогда  императоръ  круто  измтънилъ  политику^ 
призналъ  самостоятельность  городовъ^  призналъ  папу  Але- 

ксандра III  и  на  свидан1и  въ  Венец1и  нреклонилъ  передъ 

нимъ  кол'Ьна.  Зато  онъ  наказалъ  Генриха  Льва  —  поб-Ь- 
дилъ  его  и  лишилъ  герцогствъ.  Несмотря  на  поражеше  въ 
Нтал1и,  императоръ  блестящимъ  образомъ  возстановилъ 

свою  власть  въ  Герман1и  —  на  сеймъ  въ  Майнц-Ь  явилось 
70.000  рыцарей.  Фридрихъ  былъ  рожденъ  не  для  терпЪли- 
ваго  и  расчетливаго  устроетя  государства,  а  для  богатыр- 
скихъ  подвиговъ.  Едва  избавившись  отъ  враговъ,  онъ 

отдался  уже  величественному  замыслу  отвоевать  1еруса- 
лимъ,  который  только  что  взяли  вновь  мусульмане.  Во 
время  этого  крестоваго  похода  онъ  потонулъ  въ  Сирш 

(1190).  Въ  н-Ьмецкомъ  народ-Ь  глубоко  сохранилась 
память  объ  этой  героической  личности.  По  предан1ю, 
Фридрихъ  Барбаросса  не  умеръ,  а  сидитъ  заколдованный 

вм'Ьст^)  съ  своими  рыцарями  въ  уединенномъ  замк'Ь.  На- 
ступитъ  время,  когда  онъ  возстанетъ  со  всей  ратью  и 
вновь  воцарится  на  славу  Германхи. 

Генрихъ   VI. 

Передъ  смертью  Фридриху  БарбароссЬ  удалось  устроить 

д-Ьло,  которое,  казалось,  должно  было  обезпечить  Го- 
генштауфенамъ  господство  надъ  Итал1ей.  Въ  борьб-Ь  им- 
ператоровъ  съ  папами  великое  значеше  им^ло  южно- 

итальянское королевство,  основанное  норманнами.  Оно 

распространилось  на  Спцил1ю  и  захватило  часть  афри- 
канскаго  берега.  Опираясь  на  норманновъ,  папы  полу- 

чили возможность  сопротивляться  пмператорамъ.  Но  ди- 
наст1я  Роберта  Гюискара  вымирала,  и  Фридрихъ  I  мсенилъ 
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своего  сына  Генриха  на  наслтьдництъ  этихъ  государей.  Ген- 
рихъ  VI  соедпнилъ  подъ  своимъ  владычествомъ  такую 

державу,  какой  не  видала  Европа  со  времени  Карла  Ве- 

ликаго.  Влад-Ьшя  его  тянулись  отъ  Шлезвига  до  Сицил1и. 
Особенно  опаснымъ  представлялось  его  могущество  для 
папы,  который  былъ  теперь  со  всЬхъ  сторонъ  окруженъ 
землями  императора. 

Иннокентш  III . 

Но  Генрихъ  VI  рано  умерь  (1196).  Въ  Сицилш  и  Неа- 

пол-Ь  былъ  признанъ  королемъ  3-л^ттй  сынъ  его  Фрид- 
рихъ  II;  а  въ  Гермаши  вновь  возгор-блась  борьба  между 
Вельфами  и  Гогенштауфенами.  Р-Ьшителемъ  спора  явился 
папа  Иннокент1й  III,  самый  могущественный  изъ  римскихъ 

первосвященниковъ .  Онъ  происходилъ  изъ  знатиаго  се- 

мейства римской  области,  учился  богословхю  въ  Париж-Ь, 
юридическимъ  наукамъ  въ  Болонь-Ь  и  проникся  презр^Ь- 
н1емъ  къ  безпорядку  и  насил1ямъ  феодальнаго  общества. 

Одно  изъ  его  сочинен1й  озаглавлено  «О  презр-Ьнш  къ  м1ру», 
но  въ  этомъ  презртънш  онъ  почерпалъ  силу.,  чтобы  бороться 

съ  ларомъ  и  господствовать  надъ  нимъ.  Вступивъ  на  пап- 
ск1й  престолъ,  онъ  началъ  съ  того,  что  укр^пилъ  и  рас- 
пространилъ  св^Ьтскую  власть  папъ  надъ  окружающими 

Римъ  областями.  Она  была  сильно  поколеблена  при  фан- 
конской  династш  и  Гогенштауфенахъ:  Иннокент1й  возста- 
новилъ  господство  папы  надъ  Римомъ,  но  не  ограничглся 

средне-итальянскими  д-Ьлами.  Онъ  вм-Ьшивался  въ  жизнь 

всЬхъ  тогдашнихъ  государствъ  и  везд-Ь  проводилъ  идею, 
что  папа  есть  глава  христ1анскаго  м1ра,  призванный  забо- 

титься о  благоустройств-Ь  и  справедливости,  и  ему  повсюду 
удавались  самыя  смЪлыя  начинашя:  въ  Испан1и  подъ  его 
вл1ян1емъ  христ1ане  нанесли  поражете  маврамъ;  во 

Франщи  с'Ьверное  рыцарство  уничтожило  альбигойскую 
ересь  и  при  этомъ  разгромило  южныя  княжества;  въ  Англ1и 
король  1оаннъ  Безземельный  призналъ  себя  вассаломъ 

папскаго   престола;   на   восток-Ь   крестоносное   ополченхе 

94 



взяло  Константинополь  ввело  латинское  учен1е  на  м^сто 

ненавистныхъ  греческихъ  порядковъ.  При  этомъ  д-Ьло  не 
ограничивалось  признашемъ  на  словахъ  папскаго  верхо- 

венства: оно  давало  поводъ  къ  весьма  практическимъ  тре- 

бован1ямъ.  Во  всемъ  католическомъ  ихр-Ь  папск1е  легаты 
собирали  динарш  св.  Петра  —  подать  въ  пользу  римской 
церкви. 

Фридрихъ  II. 

Въ  спор'Ь  между  Вельфамп  и  Гогенштауфенами  за  гер- 
манскую корону  Иннокент1й  III  сначала  высказался  за 

Вельфовъ.  Онъ  заявилъ,  что  императорская  власть  заим- 
ствуетъ  свою  силу  отъ  папской;  это  доказывалось  двумя  со- 
ображешями:  папы  перенесли  императорское  достоинство 

съ  грековъ  на  франковъ;  папа  в-Ьнчаетъ  императора  на 
царство.  Въ  силу  своей  высшей  власти  онъ  и  предпочелъ 

сначала  потомка  богобоязненнаго  дома  Вельфовъ.  Вм-Ь- 
шательство  Иннокент1я  решило  д'Ьло  въ  его  пользу,  но 
Вельфы  оказались  не  вполн'Ь  послушными  слугами  папы. 
Поэтому  папа  отнесся  сочувственно  къ  см'Ьлой  попытк'Ь 
16-л'Ьтняго  Фридриха  II  отвоевать  престолъ  своихъ  пред- 
ковъ.  Съ  шестьюдесятью  рыцарями  появился  Фридрихъ 

въ  Швабш,  и  вскор-Ь  къ  нему  примкнула  вся  Гермашя. 
Фридрихъ  II  былъ  мало  похожъ  на  великихъ  импера- 

тороБъ  прежняго  времени.  Онъ  выросъ  въ  Сицпл1п,  гд-Ь 
встр-Ьчались  самыя  разнообразный  течешя  тогдашней 
цивплизащи,  —  по  отцу  онъ  былъ  н-Ьмецки!  рыцарь,  во- 

инственный, неутомимый  искатель  славы  и  приключен1й, 

по  матери  —  итальянскш  норманнъ,  хитрый,  твердый  и 

гибшй,  какъ  сталь.  Въ  молодости  ему  пришлось  пм'Ьть 
д^ло  съ  арабами  и  греками;  онъ  научился  у  нихъ  ц-Ьнить 
научныя  знан1я  и  искусство  управлен1я.  Изъ  столкновен1й 
всЬхъ  этихъ  разнородныхъ  элементовъ  Фридрихъ  вынесъ 

равнодугиге  ко  всякимъ  втъроватямъ  —  въ  немъ  совстьмъ  не 

было  религъознаго  фанатизма.  Онъ  переселилъ  ц'Ьлыя 
колонш  сицил1йскихъ  сарацинъ  въ  южную  Итал1ю  и  на- 
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биралъ  пзъ  нпхъ  лучшихъ  свопхъ  солдатъ.  Арабсме 
ученые  были  его  любимыми  собеседниками,  онъ  задавалъ 
пмъ  вопросы  о  строенш  м1ра,  о  безсмерт1и  души.  Онъ 

ц-Ьнилъ  людей  науки  наравн-Ь  съ  рыцарями  и  духовными, 
покровительствовалъ  университету  въ  Неапол'Ь  и  меди- 

цинской школ-Ь  въ  Салерно. 

Политика  въ  Гермйти  и  Италш. 

Фридрихъ  оказывалъ  Итал1и  полное  предпочтеп1е  пе- 
редъ  Герман1ей.  Онъ  уже  не  разсчитывалъ,  подобно  Бар- 

бароссЬ,  овлад'Ьть  всЬмъ  западомъ  и  довольствовался  от- 
носительно Герман1и  т-Ьмъ,  что  получалъ  оттуда  военную 

помощь,  Фридрихъ  подавилъ  возстан1е  своего  сына  Ген- 

риха, который  пытался  сд-Ьлаться  самостоятельнымъ  гер- 
манскимъ  королемъ,  но  торжественно  призналъ  за  герман- 

скими князьями  право  распоря:>1сатъся  въ  ихъ  областяхъ  въ 

качествтъ  государей.  Въ  Итал1и  Фридрихъ  держался  по- 
литики какъ  разъ  обратной.  Прежде  всего  онъ  завелъ  об- 

разцовый порядокъ  въ  сицилшскомъ  королевствтъ:  запретилъ 

частныя  войны,  отыялъ  у  бароновъ  уголовный  судъ,  обло- 
жи лъ  насел ен1е  податями,  повсюду  назначилъ  своихъ 

судебныхъ  и  финансовыхъ  чиновниковъ,  ст'Ьснилъ  цер- 
ковь, запретилъ  дарить  и  продавать  ей  земли.  Однимъ 

словомъ,  онъ  устроилъ  на  югть  Италш  твердо  организован- 

ное государство  и  устранилъ  феодализмъ.  Зат-Ьмъ  онъ 
принялся  за  среднюю  и  сЬверную  Итал1ю,  но  зд-Ьсь  встр-Ь- 
тилъ  непреодолимое  соиротивленхе  въ  городахъ  Р1  пап"!! 
Города  возобновили  союзъ,  который  оказался  пагубнымъ 

для  Фридриха  Барбароссы.  Папы  поддерживали  непокор- 
ныхъ  гвельфовъ,  какъ  ихъ  называли  въ  противополож- 

ность приверженцамъ  императора  —  гибеллинамъ.  Борьба 

тянулась  съ  небольшими  перерывами  30  л'Ьтъ.  Фридрихъ, 
его  сыновья,  его  пЪмцы  и  сарацины  д-Ьлали  чудеса  храб- 

рости, но,  въ  общемъ,  д'Ьло  шло  не  въ  ихъ  пользу.  Папа 
наложилъ  интердиктъ  (запрещен1е)  на  императора  и  под- 

держивавшая его  области.    Эта  м-Ьра  была  ужасн-Ье,  ч-Ьмъ 
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отлучеше  отъ  церкви,  потому  что  она  падала  не  на  отд^ль- 
ныхъ  лицъ,  а  на  ц'Ьлыя  государства,  въ  которыхъ  прекра- 

щалась правильная  церковная  жизнь:  нельзя  было  совер- 
шать никакихъ  таинствъ,  кром-Ь  крещен1я,  не  могло  быть 

ни  браковъ,  нр1  покаян1я,  ни  причащенхя.  Съ  другой  сто- 

роны, большая  часть  городскихъ  обш,инъ  вид-Ьла  въ 
борьб'Ь  противъ  императора  вопросъ  жизни  и  смерти  и  со- 

противлялась съ  крайнимънапряжен1емъсилъ.  Фридрихъ 

изнемогъ  въ-этой  безконечной  борьб'Ь,  но  окончательное 
пора?кеше  было  нанесено  Д'Ьлу  Гогенштауфеновъ  уже 
посл-Ь  его  смерти.  Братъ  Людовика  IX  французскаго, 
Карлъ  Анжуйск1й,  высадился,  по  приглашен1ю  папы,  въ 
Сицил1и  съ  войскомъ  французскихъ  рыцарей.  Внукъ 

Фридриха,  15-л'Ьтн1п  Конрадпнъ,  сд-Ьлалъ  геройскую 
попытку  прогнать  французовъ,  но  былъ  разбитъ  и  казненъ 
Карломъ  Анжуйскимъ  (1268). 

Долгая  борьба  между  папствомъ  и  имперхей  кончилась 
поб-Ьдой  перваго,  но  конецъ  борьбы  былъ  печаленъ  не  для 
одного  дома  Гогенштауфеновъ,  который  былъ  истребленъ 
въ  ней.  Въ  ре8ультат1^  Герман1я  и  Итал1я,  которыя  въ 
X  в-Ьк-Ь  являлись  наибол-Ье  сплоченными  изъ  странъ  за- 

падной Европы,  оказались  разбитыми  на  мелк1е  кусочки. 

Глава  III. 

Крестовые   походы. 

Церковныя  реформы  и  крестовые  походы, 

Стремлен1я  папъ  устроить  теократ1ю  не  сводились  къ 
простой  борьб'Ь  изъ-за  власти  съ  императорами  и  королями. 
На-ряду  съ  этимъ:  1)  папы  проводятъ  реформы,  направлен- 
ныя  къ  тому,  чтобы  сд'Ьлать  церковь  чистой,  достойной 
господства.  Съ  этой  ц-Ьлью  Григор1й  VII,  отнимавшш  у 
императора  инвеституру,  изгоняетъ  симон1ю  и  пропов-Ьду- 
етъ  безбрач1е.  2)  Папы  ставятъ  новыя  задачи  св-Ьтскому 
обш;еству,  чтобы  отвлечь  его  отъ  беззаконхй  и  насил1й, 
направттвъ  на  христ1апск1й  путь.  Тотъ  же  Григорхй  VII 
замышляетъ  д-Ьло,  достойное  христ1анскаго  воинства:  онъ 
провозглашаетъ,  что  надо  всЬмъ  соединиться  и  освободить 
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Гробъ  Господень  отъ  владычества  нев'Ьрныхъ.  Это  воз- 
зван1е  Григор1я  VII  было  осуществлено  въ  конц-Ь  XI  в-Ька 
Урбаномъ  II. 

Паломничество  въ  Святую  землю. 

Со  взят1я  1ерусалима  при  ОмарЪ  мусульманскхе  прави- 
тели съ  терпимостью  отнеслись  къ  христханамъ  и  ихъ  свя- 

тынямъ.  При  Гарунъ-аль-Рашид^Ь  Карлъ  Великхй  былъ 
признанъ  почетнымъ  покровителемъ  Гроба  Господня. 

Массы  богомольцсвъ  приходили  изъ  вс^хъ  странъ  хри- 
стханскаго  М1ра;  арх1епископъ  майнсшй,  наприм^ръ, 

пришелъ  однажды  съ  7000  паломниковъ.  Но  съ  распростра- 
нешемъ  турокъ  все  изм'Ьтпшось:  1ерусалимъ  попалъ  въ 
руки  грубыхъ  и  корыстныхъ  солдатъ,  которые  оскорбляли 
христ1анъ  и  всЬми  средствами  вымогали  у  нихъ  деньги. 

Одинъ  изъ  эмировъ,  напримЪръ,  посадилъ  въ  тюрьму  па- 
тр1арха  1ерусалимскаго  и  заставилъ  христ1анскую  общину 
выкупить  его  за  большую  сумму  золота. 

Завоеван1я  турокъ  угрожали  самому  существоватю  ви- 
зантхйской  импер1и,  а  ихъ  насилхя  подрывали  в-Ьковыя 
сношен1я  христ1анъ  съ  Святыми  м'Ьстами  въ  Палестин-Ь. 

ДинастСя  Комниновъ. 

Къ  счаст1ю  для  Визант1и,  въ  это  тяжелое  время,  когда 

ее  ст-Ьснили  съ  востока  турки,  а  съ  запада  норманны,  на 
престолъ  вступилъ  (1081)  даровитый  АлексЬй  Комнинъ, 

зам-Ьчательный  своей  изворотливостью  и  настойчивостью 
въ  пресл-Ьдованхи  своихъ  ц-блей.  Онъ  выставилъ  противъ 
Роберта  Гюискара  большое  войско,  въ  которомъ  видное 

м-Ьсто  ванималъ  турецк1й  отрядъ,  прхобр-Ьлъ  поддержку 
венещанскаго  флота,  даровавъ  венещанскимъ  купцамъ 

привилсг1и  въ  константинопольской  торговл'Ь,  послалъ 
значительную  сумму  депегъ  императору  Генриху  IV,  ко- 

торый въ  это  время  воевалъ  съ  Гюискаромъ  изъ-за  папы. 
Когда  Робертъ  умеръ,  норманны  были  разбиты  и  прогнаны. 

Посл^Ь  этого  АлексЬй  Комнинъ  обратился  противъ  печен-Ь- 
говъ,  половцевъ  и  русскихъ,  которые  грабили  врашю  и 
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Македон1ю,  —  съ  ними  тоже  удалось  справиться.  Но  про- 
тивъ  турокъ  АлексЬй  чувствовалъ  себя  безсильнымъ.  Они 

отняли  у  него  важныя  позищи  въ  Аз1и  —  Ант1ох1ю  и 
Эдессу.  Въ  этой  крайности  онъ  обратился  съ  просьбою 

о  помощи  къ  пап-Ь  Урбану  II. 

Нлермонстй  соборъ. 

Папа  принялъ  греческихъ  пословъ  и  об-Ьщалъ  имъ  свое 
сод'Ьйств1е.  Походъ  протпвъ  мусульманъ  для  освобождешя 
Святой  земли  представлялъ  удобный  случай  направить 

воинственныя  силы  западной  Европы  къ  благой  ц-Ьли,  воз- 
будить въ  христ1апскомъ  рыцарств-Ь  религ1озный  духъ, 

отвлечь  его  отъ  императора  и  поставить  подъ  вл1ян1е  папы. 

Въ  1095  году  Урбанъ  II  созвалъ  соборъ  въ  Клермон-Ь,  въ 
Оверни.  Кром-Ь  духовенства,  явилось  многкество  рыцарей 
и  простого  народа.  Гороцъ  не  могъ  вм'Ьстить  толпы,  и 
Урбанъ  сказалъ  народу  рЪчь  съ  подмостковъ  въ  откры- 
томъ  пол'Ь.  Онъ  говорилъ  о  позорномъ  пл-Ьн-Ь,  въ  которомъ 
находились  святыни  христ1анства,  о  притаен ешяхъ,  чп- 
нпмыхъ  богомольцамъ,  о  наград-Ь  въ  будущей  жизни  для 
т-Ьхъ,  кто  положитъ  жизнь  въ  борьб-Ь  съ  нев-Ьрными.  Не- 
см-Ьтную  толпу  охватило  иеличге  этой  минуты,  и,  когда 
папа  закончилъ  воззватемъ  къ  христаанскому  воинству, 
чтобы  оно  соединилось  для  освобождешя  Гроба  Господня, 

французы  и  итальянцы,  окружавшхе  его,  подняли  востор- 
женные крики:  «такъ  хочетъ  Богъ!»  (В1еи  1е  уеиН).  Одинъ 

епископъ  сталь  на  кол-Ьни  передъ  папой  и  просплъ  бла- 
гословить его  па  походъ.  Папа  возлоншлъ  на  него  крас- 

ный крестъ,  какъ  знамен1е  священнаго  предпр1ят1я.  По 
этому  примтьру  отправлявиаеся  въ  Святую  землю  нашивали 
крестъ  на  свою  одеои:ду.  Соборъ  постановилъ,  что  всяшй, 
кто  отправляется  въ  крестовый  походъ  пзъ  религ1озной 

ревности,  получптъ  отпущешё  гр-Ьховъ;  во  время  его  отсут- 
ств1я  церковь  принимаетъ  на  себя  охрану  его  семейства  и 

имущества;  никто  не  им'Ьетъ  права  нападать  на  землю 
крестоносца;     запрещается    взыскивать    съ    него    долги: 
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вассалы  должны   помогать   сеньёру,     если   онъ  приметь 
крестъ. 

Первый  крестовый  походъ. 

Папа  разослалъ  воззван1я  къ  государямъ  и  влхятель- 
нымъ  сеньёрамъ:  повсюду  отправились  проповедники,  ко- 

торые приглашали  къ  участхю  въ  поход-Ь  в-Ьрующпхъ, 
безъ  различ1я  сослов1й  и  состоянхй.  Пропов-Ьдь  произво- 

дила громадное  впечатл-Ьихе:  для  воинственнаго  и  горячо 
втьрившаго  рыцаря  не  могло  быть  бол^е  достойнаго  под- 

вига, ч-Ьмъ  этотъ  походъ  противъ  нев'Ьрныхъ,  захватив- 
шихъ  велик1я  святыни  христ1анства;  многрххъ,  увлекалъ 

безпокойный  духъ  приключенш,  который  такъ  сильно  вы- 
разился уже  въ  переселенш  народовъ,  въ  наб11гахъ  ви- 

кинговъ,  въ  завоеван1яхъ  норманновъ,  въ  итальянскихъ 

походахъ  н'Ьмцевъ:  всЬмъ  было  т-Ьсно  и  тяжко  жить  среди 
безурядицы,  междоусоб1й  феодальной  эпохи;  особенно 

стремились  на  новыя  м-Ьста,  въ  лучш1я  услов1я,  вилланы^ 
обреченные  на  втьчную  барщину  и  службу  влад-Ьльцамъ  вам- 
ковъ.  Кто  только  могъ,  снялся  съ  м-Ьста  и  примкнулъ  къ 
ополчен1ямъ  крестоносцевъ.  Больше  всего  людей  потяну- 

лось изъ  Франщи  и  ближайшихъ  къ  ней  областей.  Въ 

с-Ьверной  Франщи  и  прирейнской  Германш,  подъ  пред- 
водительствомъ  пустынника  Петра  и  «неимущаго»  рыцаря 

Готье  (Оаииег  запз  Ауо1г),  собрались  толпы  крестьян- 
скаго  и  бездомнаго  люда;  едва  вооруженные  и  полу- 

одетые, безъ  пров1анта  и  денегъ,  двинулись  эти  бед- 
няки, пробрались  кое-какъ  вдоль  Дуная,  несмотря  на 

гюстоянпыя  стычки  съ  венграми  и  болгарами,  и  явились  въ 

Константинополь.  Они  начали  грабить  городъ,  и  импера- 
торъ  Алексей  поспешилъ  переправить  ихъ  въ  Малую  Аз1ю. 

При  НикеЬ  на  т1хъ  напали  турки  и  большую  часть  изру- 
били. Рыцари  двинулись  изъ  Европы  позднее  и  осто- 

рожнее, но  также  случайно  составленными  отрядами,  безъ 

общаго  начальства  и  правильной  организащи.  Одни  вы- 
П])али  дорогу  по  Дупою,  друг1о  шли  въ  Италию  и  на  судахъ 
переЬзжали  въ  Эниръ.     Первымъ  путемъ  шли  северные 
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французы  и  н-Ьмцы;  во  глав-Ь  ихъ  былъ  Готфридъ  Бульон- 
ск1й,  герцогъ  Нижней  Лотарингш.  Моремъ  переправля- 

лись провансальцы,  которыми  предводительствовалъ  на- 
божный графъ  тулузск1й  Раймундъ,  загЬмъ  итальянск1е 

норманны,  сл-Ьдовавтихе  за  Боэмундомъ  тарентскимъ.  Въ 
поход-Ь  приняло  участ1е,  в-Ьроятно,  отъ  300  до  500  тысячъ. 
Появлеше  крестоносныхъ  ополчен1й  въ  Константинопол-Ь 
сопровождалось  великой  суматохой  и  опасностью  для  го- 

рода; рыцари  съ  удивлен1емъ  и  завистью  смотрели  на  бо- 
гатство и  произведен1я  искусства,  передъ  которыми  при- 
вычная обстановка  ихъ  замковъ  представлялась  скудной 

и  грубой.  Греки  думали  только,  какъ  бы  сбыть  съ  рукъ 
опасныхъ  союзниковъ,  которыхъ  они  презирали  за  ихъ 

необразованность  и  латинское  в-Ьроиспов-Ьданхе.  Взаим- 
ная непръязнъ  доводила  иногда  до  открытыхъ  столкновен1й; 

императоръ  АлексЬй  однако  добился  того,  что  главные 

вожди  присягнули  ему  въ  в-Ьрности  и  об-Ьщали  возвратить 
грекамъ  земли,  который  удастся  отбить  у  мусульманъ.  На 
этихъ  услов1яхъ  греки  перевезли  крестоносцевъ  въ  Малую 

Аз1ю  и  съ  ихъ  помощью  взяли  Никею.  Уже  посл'Ь  взятхя 
этого  города  напало  на  рыцарей  войско  малоаз1атскихъ 

сельджуковъ.  Легкая  конница  турокъ  сражалась  съ  боль- 

шою храбростью,  но  христ1ане  одержали  поб-Ьду.  Страш- 
нее нападешй  въ  открытомъ  пол'Ь  были  трудности  похода 

по  малоизвестной,  безводной  местности  въ  сильную  жару: 

въ  одинъ  день  500  челов-Ькъ  умерло  отъ  жажды.  Между 
вождями  не  было  соглас1я,  и  мног1е  поддавались  искуше- 

н1ю.  захватить  по  дорог-Ь  какой-нибудь  крупный  городъ 
вместо  того,  чтобы  итти  прямо  на  1ерусалимъ.  Изъ-за 
Анпохш  чуть  не  произошла  война  между  Боэмундомъ  и 

Раймундомъ;  въ  конц-Ь-концовъ,  городомъ  овлад-Ьли  нор- 
манны. Провансальцы  завоевали  Триполисъ  въ  Спр1и. 

Несмотря  на  есть  раздоры  и  задер^жки,  на  полть  битвы  хри- 
ст1ане  были  все-таки  силънтъе  мусульманъ.  Вскоре  посл'Ь 
ВЗЯТ1Я  Ант10хш  они  разбили  эмира  моссульскаго,  который 

явился  съ  большимъ  войскомъ,  чтобы  отомстить  за  пораже- 

101 



н1е  малоаз1атскихъ  сельджуковъ.  Черезъ  три  года  посл-Ь 
выступлешя  пзъ  Европы,  въ  1099  году,  крестоносцы,  на- 
конецъ,  подошли  къ  1ерусалиму:  ихъ  оставалось  всего 

25.000  —  остальные  погпблп  или  отстали  по  дорог-Ь.  1еру- 
салимъ  въ  это  время  занимали  уже  не  сельджуки,  а  войска 
капрскаго  халифа.  Они  предлагали  рыцарямъ  свободный 

пропускъ  для  пос^щен1я  Святыхъ  м'Ьстъ,  но  т-Ь  не  согла- 
сились и  начали  осаду  города.  Генуэзцы  построили  имъ 

ст-Ьнобитныя  машины  и  дв-Ь  подвижныя  башни,  которыя 
подкатили  къ  ст'Ьнамъ.  Передъ  штурмомъ  крестоносное 
ополчен1е  обошло  городъ  съ  п'Ьшемъ  молитвъ.  Полтора 
дня  осажденные  отбивали  атаки;  наконецъ,  крестоносцы 

ворвались  въ  городъ  (15  1юля  1099).  Началась  р-Ьзня, 
которая  прхостановилась  на  короткое  время,  когда  кресто- 

носцы отправились  поклониться  Гробу  Господню;  зат-Ьмъ 
опять  стали  убивать  и  грабить. 

Устройство  Херусалимскаго  королевства. 

Чтобы  удержать  новое  завоеваше,  необходимо  было 

установить  какую-либо  организащю  прхобр-Ьтенныхъ  вла- 
д-Ьихй.  О  подчиненш  грекамъ  не  было  и  р-Ьчи.  Рыцари 
избрали  Готфрида  Бульонскаго  государемъ  1ерусалпма. 

Онъ  не  захот^Ьлъ  «над-Ьть  золотой  в'Ьнецъ  тамъ,  гд-Ь  Хри- 
стосъ  носилъ  терновый?>,  и  принялъ  титулъ  «защитника 

Святого  Гроба».  Онъ  разбилъ  египетское  во11Ско,  послан- 

ное на  выручку  1еру салима,  и  м-Ьсяцевь  десять  усп-Ьшно 
защищался  противъ  мусульманъ  съ  незначительными  си- 

лами, такъ  какъ  большая  часть  оставшихся  въ  жив.ыхъ 

участниковъ  перваго  похода  ушла  домой,  а  н'Ьсколько  но- 
выхъ  отрядовъ  погибли  въ  дорог-Ь.  Вся  завоеванная  тер- 
ритор1я  распалась  на  сеньёрти  и  лены;  король  1ерусалим- 
ск1й  признавался  верховнымъ  сюзереномъ  всЬхъ  этихъ 

влад-Ьпхй,  но  каждый  сеньёръ  былъ",  согласно  феодальному 
праву  ̂   почти  самостоятельнымъ  государемъ  въ  своей  земл-Ь. 
Большинство  бароновъ  и  рыцарей  были  французы  по 

происхожденш.    Духовенство  занимало  еще  бол^Ь  незави- 
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симое  положенхе,  ч-Ьмъ  въ  Европ-Ь;  во  глав-Ь  его  стоял ъ 
патр1архъ  1ерусалимск1й.  Въ  поломсете  виллановъ  попало 

православное  эллинизированное  населете  Сирт  и  Па- 
лестины^ которое  во  время  мусульманскаго  господства  пла- 

тило подати  и  оброки  султанамъ  и  эмирамъ,  а  теперь 
должно  было  работать  на  рыцарей.  Въ  городахъ,  особенно 
приморскихъ,  образовался  богатый  купечесшй  классъ  изъ 
итальянцевъ.  Венещанцы,  генуэзцы  и  пизанцы  завели  по 
сир1йскому  берегу  выгодную  торговлю  съ  Востокомъ;  въ 

каждомъ  городЪ  ихъ  населен1е  управлялось  самостоя- 
тельно и  обязано  было  только  платить  сеньбру  города 

изв-Ьстныя  денежный  повинности. 

Судъ  и  расправа  у  рыцарей  и  у  горожанъ  производи- 
лись перами  тяжущихся  или  обвиняемыхъ  по  обычаямъ, 

которые  сначала  сохранялись  на  память.  Въ  XIII  в-Ьк-Ь 
эти  обычаи  были  записаны  юристами,  которые  вели  д-Ьла 
въ  1ерусалимскомъ  и  ант1ох1йскомъ  судахъ;  эти  записи 
получили  назван1е  (ерусалимскихъ  и  антюхтскихъ  ассизъ. 

Рыцари  и  купцы,  поселившхеся  въ  Святой  земл-Ь,  были 
немногочисленны  и  постоянно  нуждались  въ  помощи  изъ 
Европы.  Время  отъ  времени  приходили  новыя  ополчен1я 

крестоносцевъ.  Кром-Ь  того,  составились  такъ  назы- 
ваемые ордена  —  братства  рыцарей,  въ  которые  поступали 

уроженцы  различныхъ  странъ  западной  Европы.  Пер- 
вымъ  возникъ  ордень  госпитальер овъ  или  Св.  1оанна  1еру- 
салимскаго.  Его  основали  итальянцы  и  французы  для 
ухода  за  больными  и  неимущими  богомольцами,  которыхъ 

въ  Палестин^Ь  всегда  было  множество.  Впосл-Ьдствхи 
уставъ  былъ  изм-Ьненъ  въ  томъ  смысл-Ь,  что  ц-Ьлью  ордена 
была  поставлена  также  борьба  съ  невтърными.  Члены  ор- 

дена принимали  монашесте  об'Ьты  послушан1я,  безбрач1я 
и  б-Ьдности^).  Орденъ  быстро  разросся  и  разбогат-Ьлъ  — 
ему  принадлежало  множество  замковъ  и  земель  какъ  въ 

Сир1и,  такъ  и  въ  Европ-Ь.    Во  глав-Ь  стоялъ  гросмейстеръ. 

^)   Они   носили  черный   плащъ   съ   б-Ьлымъ   крестомъ   поверхъ 
рыцарского  вооружен1я. 
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а  отд-Ьльныя  влад-Ьихл  управлялись  командорами.  Не 
мен^е  могущественъ  былъ  орденъ  тампл1еровъ,  составлен- 

ный первоначально  для  того,  чтобы  охранять  путешествен- 
нпковъ  и  обозы,  которые  шли  въ  1ерусалимъ  и  часто  под- 

вергались нападеи1ямъ  сарацинъ.  Имя  свое  орденъ  полу-, 
чилъ  оттого,  что  король  Балдуинъ  подарилъ  ему  замокъ  В7, 

1ерусалим'Ь  на  м-Ьст-Ь  храма  Соломонова^).  Наконецъ, 
для  помощи  н'Ьмцамъ  образовался,  по  образцу  госппталхе- 
ровъ,  тевтонстй  орденъ^). 

2-й  пдходъ. 

Несмотря  на  помощь  изъ  Европы,  положен1е  христ1ан- 
скихъ  государствъ  было  непрочно.  Между  рыцарями  не 
было  соглас1я;  религ1озные  порывы  быстро  остывали,  и 
вм'Ьсто  нихъ  являлись  мелкое  честолюб1е  и  стремлен1е  къ 
нажив1з.  А  между  т1>мъ  турки  напали  на  крайшй  восточ- 

ный пунктъ  христ1анскаго  господства  —  Эдессу  и  взяли 
ее  приступомъ.  Изв-Ьстхе  объ  этой  потер-Ь  произвело 
удручающее  впечатл-Ьихе  въ  Европ'Ь.  Этимъ  настроен1емъ 
воспользовался  папа  и  поручилъ  знаменитому  постнику 
и  проповеднику  Бернарду  Клервальскому  созвать  хри- 
ст1анъ  на  новый  крестовый  походъ.  Самъ  король  фран- 
цузск1й  Людовикъ  VII  отправился  въ  походъ,  такъ  какъ 
думалъ  этимъ  искупить  тяжелый  гр'Ьхъ,  угнетавшШ  его 
душу:  въ  войн-Ь  съ  однимъ  вассаломъ  онъ  сжегъ  церковь, 
въ  которой  нашли  уб'Ьжище  около  тысячи  челов-Ькъ.  Посл-Ь 
французовъ  Бернардъ  обратился  къ  н'Ьмцамъ.  Импера- 
торъ  Конрадъ  III  не  хот-Ьлъ  брать  крестъ,  но,  когда 
Бернардъ  въ  своей  р'Ьчи  прямо  обратился  къ  нему  съ 
вопросомъ,  что  онъ  отвЬтитъ  на  Страшномъ  Суд'Ь,  когда 
Христосъ  потребуетъ  у  него  отчета,  Конрадъ  об'Ьщалъ 
итти  (1147).  '<1^ 

Составились  двЪ  арм1и,  изъ  которыхъ  въ  каждой  было 
тысячъ  по  семидесяти  однихъ  рыцарей.  Н'Ьмцы  пошли 
первые  и  посл-Ь  обычпыхъ  столкновен1й  съ  греками  по- 

пытались пробиться  прямо  черезъ  Малую  Аз1ю,  но  попали 
при  этомъ  въ  дикую  м-Ьстность,  въ  которой  имъ  не  давали 

^)    Облачен1е   храмовниковъ   состояло    изъ    б-благо    плаща   съ 
краснымъ  крестом!.. 

*)  Одежда  —  б1'.лый  плащъ  съ  чериымъ  крестомъ. 
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покоя  сарацинск1е  всадники,  круживинеся  около  армш, 
уничтожавш1е  отсталыхъ  и  затруднявшхе  снабжен1е  при- 

пасами. Эта  мелкая  война  до  такой  степени  изнурила  тя- 
эн:еловгъсн1/ю  рыцарскую  конницу,  что  рать  повернула  къ 
берегу  на  соединен1е  съ  французами.  Т'Ь  двигались  вдоль 
моря,  но  также  встретили  больш1я  препятств1я  въ  горныхъ 
проходахъ  Памфил1и  и  Килик1и.  Сарацинамъ  часто 
удавалось  отр-Ьзать  какой-нибудь  отрядъ  и  уничтожить 
его.  Самъ  Людовикъ  VII  едва  отбился  отъ  нихъ  среди 
скалъ.  Пришлось  обратиться  къ  грекамъ  за  помощью. 
Т'Ь  прислали  корабли,  но  ихъ  не  хватило  на  все  войско. 
Только  наибол-Ье  знатные  пом^Ьстились  на  судахъ  и  выса- 

дились въ  Сир1и,  а  остальные  продолжали  походъ  по 
сухому  пути  и  почти  всЬ  погибли. 

Конрадъ  и  Людовикъ  со  своими  рыцарями  соединились 
въ  Сир1и  съ  палестинскими  христ1анами  и  отправились 
осаждать  Дамаскъ.  Но  имъ  не  удалось  взять  этого  города 
и  они  вернулись  въ  Европу,  совершенно  разочарованные. 

Новый  призывъ  къ  крестовому  походу  раздался  въ 

конц'Ь  XII  в-Ька.  Багдадск1й  и  каирсшй  халифаты  соеди- 
нились въ  одно  государство,  султаномъ  котораго  сд'Ьлался 

курдъ  Саладинъ.  При  Тивер1ад^  Саладинъ  загналъ  войско 
1ерусалимскаго  короля  на  безводный  холмъ,  окружилъ  его 

со  всЬхъ  сторонъ  и  принудплъ  сдаться.  Тампл1еровъ,  гос- 

питал1еровъ  и  п-Ьхотныхъ  солдатъ  онъ  вел-Ьлъ  казнить,  но 
со  свтьтскими  рыцарями  обошелся  милостиво  и  любезно. 

Тотчасъ  посл-Ь  поб'Ьды  онъ  взялъ  1ерусалимъ.  Всту- 
пивъ  въ  городъ,  султанъ  возстановилъ  и  очистилъ  мечети 
и  на  церквахъ  разбилъ  кресты  и  колокола  (1187). 

3-й  походъ. 

Трет1й  крестовый  походъ  (1190)  посл-Ьдовалъ  за  этимъ 
печальнымъ  событ1емъ.  Самъ  Фридрихъ  Барбаросса  сталъ 

во  глав-Ь  н-Ьмецкой  рати;  французсшй  король  Филиппъ 
Августъ  и  англ1йск1й  Ричардъ  Львиное  Сердце,  которые 
воевали  между  собою,  помирились  и  оба  приняли  крестъ. 

Н-Ьмецкое  войско  добралось  до  Сир1и,  но  тутъ  оно  понесло 
невознаградимую  утрату  —  императоръ  Фридрихъ  уто- 
нулъ  во  время  купанья.     Войско  тотчасъ  разстроилось: 
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большая  часть  вернулась  домой,  п  только  немнопе  при- 

соединились къ  французамъ  и  англичанамъ.  Т-Ь  отправи- 
лись морскимъ  путемъ  и  по  дорог-Ь  им^ли  много  приклю- 

чен1й.  Первую  остановку  они  сд-Ьлалп  въ  Снцил1и.  Фран- 
цузы и  англичане  ссорились  и  дрались  между  собою, 

ссорились  и  съ  туземцами.  ЗагЬмъ  французы  прямо  по-Ь- 
хали  въ  Сир1ю,  а  англичане  высадились  на  Кипр-Ь  и  завое- 

вали его.  Наконецъ,  участники  похода  собрались  на 
финик1йскомъ  берегу  и  принялись  осаждать  Акру  (51.  1еап 

й'Асге).  Два  года  тянулась  осада,  и  происходили  постоян- 
ныя  стычки  съ  легкой  конницей  Саладина;  Ричардъ  ан- 

гл1йск1й  прхобр-Ьлъ  славу  храбр-Ьйшаго  изъ  рыцарей,  но 
оказался  очень  плохимъ  полководцемъ.  Когда,  наконецъ, 

Акра  сдалась,  онъ  при  вступленхи  въ  городъ  сорвалъ  и  за- 
топталъ  въ  грязь  знамя  герцога  австрхйскаго,  которое  тотъ 
выставилъ  на  ст^н^.  Саладинъ  не  въ  состоян1и  былъ  со- 

брать въ  условленное  время  выкупъ  за  плЪнныхъ  мусуль- 

манъ,  и  Ричардъ  вел-Ьлъ  перерЪзать  2000  заложниковъ. 
Филиппъ  Августъ  отказался  отъ  дальн-Ьйшаго  участ1я  въ 
поход'Ь  и  вернулся  во  Франщю.  Ричардъ  выступилъ 
было  къ  1ерусалиму,  но  началась  дурная  погода,  и  пришли 

изв-Ьспя  изъ  Англ1и,  что  братъ  короля  1оаннъ  вахваты- 
ваетъ  его  влад-Ьрпя;  тогда  и  Ричардъ  бросилъ  д-Ьло  и  черезъ 
Грещю  и  Герман1ю  направился  домой.  По  дорог-Ь  его 
остановилъ  оскорбленный  имъ  герцогъ  австр1йск1й  и 

выдалъ  императору,  который  долго  держалъ  его  въпл-Ьну. 

4-й  походъ. 

Иннокент1й  III,  при  которомъ  папство  достигло  вели- 
чайшаго  могущества,  поднялъ  западныхъ  христ1анъ  на 
новый,  четвертый  крестовый  походъ.  Изъ  государей  никто 

не  принялъ  креста,  но  пропов-Ьдникъ  папы  имЪлъ  усп-Ьхъ 
среди  французскихъ  рыцарей.  На  одномъ  туриирЪ  въ 
Шампани  всЬ  присутствовавш1е  дали  обЬтъ  итти  противъ 

мусульманъ.  Крестоносцы  заключили  договоръ  съ  ве- 
нещапцами,  которые  обязались  перевести  ихъ  на  своихъ 
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корабляхъ  за  изв-Ьстную  сумму,  но  денегъ  для  уплаты 
этой  суммы  не  хватило,  и  венещанцы  предложили  рыца- 

рямъ  вм-Ьсто  уплаты  послужить  Венещанской  республик'Ь. 
Т-Ь  согласились  и  отправились  осаждать  городъ  Зару  въ 
Далмащи,  который  м'Ьшалъ  венещанской  торговл-Ь  въ 
Адр1атпческомъ  мор'Ь.  Во  время  осады  къ  нимъ  явился 
сынъ  императора  константинопольскаго,  котораго  только- 

что  свергъ  и  осл-Ьпилъ  его  братъ.  Онъ  просилъ  кресто- 
носцевъ  и  венещанцевъ  возвратить  власть  его  отцу  и  об^- 
щалъ  уплатить  за  это  большое  вознагражден1е  и  подчи- 

нить греческую  церковь  пап-Ь.  Венещанцы  рады  были 
этому  приглашен1ю  и  уговорили  французовъ  принять  его 

—  они  разсчйтывали  захватить  въ  свои  руки  важные  тор- 
говые пункты  на  Балканскомъ  полуостров-Ь. 

Императоры  изъ  династ1и  Комниновъ  достигли  значи- 
тельныхъ  вн'Ьшнпхъ  усп-Ьховъ:  1оаннъ  нанесъ  р'Ьшитель- 
ное  поражен1е  печен-Ьгамъ,  Мапуилъ  вм^Ьшивался  въ  за- 

падный д-Ьла,  хлопоталъ  о  возсоединен1и  церквей  и  под- 
держивалъ  папу  Александра  III  противъ  Фридриха  Бар- 

бароссы. Но  внутри  государства  начиналась  неурядица. 
Мануилъ  покровительствовалъ  выходцамъ  съ  запада, 
особенно  итальянскимъ  купцамъ,  а  греки  ненавид-Ьли  ихъ 
и  посл'Ь  его  смерти  устроили  страшное  изб1ен1е  «латинянъ». 
Въ  отмщеше  венещанцы  и  норманны  н-Ьсколько  л'Ьтъ 
подъ  рядъ  грабили  греческ1е  берега.  Кром^Ь  того,  импер1и 
уже  не  удавалось,  какъ  прежде,  сдерживать  властолюб1е 
визант1йской  знати,  и  въ  провинц1яхъ  образовалась 

аристократ1я,  похожая  на  феодальную.  Наконецъ,  посл'Ь 
смерти  Мануила  начались  споры  изъ-за  престолонасл'Ьдхя. 

Латинская  империи. 

Союзники  сначала  быстро  овлад-бли  Константинопо- 
лемъ,  но  греки  не  хот-Ьлп  исполнить  услов1й,  на  который 
согласился  императоръ  и  его  сынъ.  Они  возмутились, 
выгнали  крестоносцевъ  и  упорно  защищали  городъ.  Въ 

конц-Ь  концовъ  рыцари  однако  взяли  Константинополь 
прпступомъ,  разграбили  его  и  при  этомъ  разрушили  мно- 

жество великол'Ьпныхъ  памятниковъ  искусства  и  исторш 
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(1204).  Графа  фландрскаго  Балдуина  крестоносцы  избрали 

пмператоромъ  Ромати,  или  Латинской  пмперш;  главн-Ьй- 
ш1е  рыцари  получили  княжества,  герцогства,  графства  въ 

Аеинахъ,  Корине^,  вивахъ  и  другихъ  городахъ;  патрхар- 

хомъ  константинопольскимъ  сд-Ьлали  венещанца.  Самую 
лучшую  часть  получили  венещансше  купцы,  которые  заняли 
порты  Адр1атическаго,  Эгейскаго  и  Мраморнаго  морей  и 

кварталъ  въ  Констаптинопол-Ь.  Но  всЬ  эти  пр1обр^тен1я 
были  непрочны,  потому  что  греческое  населенье  ненавидтъло 

поработителей.  Въ  Эпир-Ь  и  Малой  Аз1и  удержались 
греческ1е  государи;  болгары,  покоренные  македонскими 

императорами,  вновь  образовали  самостоятельное  цар- 
ство. Рыцарямъ  было  трудно  держаться  гфотивъ  всЬхъ 

этихъ  враговъ.  Греки  сначала  образовали  въ  Малой 

Аз1и  Никейскую  имперш,  зат-Ьмъ,  при  Михаил-Ь  VIII 
Палеолог-Ь  отняли  обратно  Константинополь  у  Бал- 

дуина II  (1261). 

Между  тЪмъ  крестовые  походы  противъ  мусульманъ  не 

прекращались,  несмотря  на  неудачи.  Иннокент1й  III  пе- 

редъ  смертью  уб-Ьдилъ  императора  Фридриха  II  и  венгер- 
скаго  короля  принять  крестъ. 

5-й  походъ. 

Венгры  и  присоединивш1еся  къ  нимъ  н'Ьмцы  двинулись 
въ  1217  году  и  долго  безъ  всякой  пользы  держались  близъ 
Акры.  Къ  нимъ  въ  подмогу  прибылъ  флотъ  изъ  сЬверной 
Герман1и.  Сир1йск1е  христ1ане  уговорили  крестоносцевъ 
напасть  на  Египетъ  вм'Ьсто  того,  чтобы  итти  въ  1ерусалимъ. 
Въ  Египт'Ь  сосредоточива^пIсь,  д^Ь^гствительно,  главныя 
силы  мусульманъ:  лучш1е  отряды  въ  египетскомъ  войск-Ь 
были  составлены  изъ  черкесскихъ  рабовъ,  такъ  называемыхъ 
мамелюковъ.  Крестоносцы  высадились  у  дельты  Нила  и 
взяли  Дам1етту.  Султанъ  готовъ  былъ  уступить  имъ 
1ерусалимъ  взам-Ьпъ  этого  порта,  но  они  не  согласились 
и  напали  на  главную  крЬпость  египтянъ  —  Майсуру.  Какъ 
и  во  всЬхъ  этихъ  войнахъ,  рыцари  сражались  храбро  и 
неум'Ьло.   Они  были  отбиты  и  окружены  въ  своемъ  лагер!;. 
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пришлось     сдать     Дам1етту,    чтобы    изб-Ьжать     полнаго 
поражен1я^). 

6-й  походъ. 

Въ  1229  году  императоръ  Фрпдрихъ  II  посл^  долгихъ 

проволочекъ  отправился  на  судахъ  въ  Сир1ю.  Имъ  не  руко- 
водило религ1озное  увлечете;  зато  онъ  былъ  тонкш  дипло- 

матъ  и  государственный  человтькъ.  Онъ  отправился  всего 

съ  десятью  тысячами  воиновъ,  но  такъ  искусно  воспользо- 
вался раздорами  мусульманъ,  что  безъ  осадъ  и  сражен1й 

добился  отъ  египетскаго  султана  уступки  1ерусалима  и 
завязалъ  съ  мусульманами  дружественный  сношен1я.  Папа 

Григор1й  IX  не  только  не  порадовался  возвращен1ю  1бру- 
салима,  но  объявилъ  весь  договоръ  изм^нническимъ  согла- 
шен1емъ  съ  инов'Ьрными  и  наложилъ  интердиктъ  на  Святую 
землю.  Прхобр-Ьтеше  Фридриха  II  было  непрочно.  Въ 
1244  году  отрядъ  турокъ,  служивш1й  египетскому  султану, 

вновь  взялъ  священный  городъ,  и  съ  т-Ьхъ  поръ  до  нашихъ 
дней  онъ  находится  во  власти  мусульманъ. 

7-й  походъ. 

Папа-  поолалъ  пропов-Ьдывать  новый  походъ.  На  его 
призывъ  откликнулись  опять  французы.  Король  Людо- 
викъ  IX,  котораго  западная  церковь  причислила  къ  лику 
святыхъ  и  который  былъ,  действительно,  святой  по  своей 
нравственной  чпстогЬ  и  искренней  набожности,  сталъ  во 

глав-Ь  похода  (1248).  Крестоносцы  р-Ьшили  нанести  ударъ 
египетскому  султану,  такъ  какъ  отъ  него  зависЬлъ  1еру- 
салимъ.  Они  высадились  блпзъ  Дам1етты  и  взяли  городъ. 

Но  христ1ане  не  ум-Ьли  д-Ьйствовать  въ  нильской  долин-Ь, 

^)  Въ  проме/кутк-Ь  между  пятымъ  и  шестымъ  походами  состоялись 
походы  дтьтей.  Французск1й  пастухъ,  л-Ьтъ  пятнадцати,  обошелъ 
часть  средней  Франщп,  призывая  д-Ьтей  въ  Святую  землю.  Мнопе 
слЬдовали  за  иимъ  въ  уб-Ьнзденхи,  что  невпнныхъ  д-Ьтей  Господь 
сподобитъ  совершить  подвигъ,  который  не  подъ  силу  гр-Ьшникамъ- 
рыцарямъ.  Собралось  тысячъ  30;  марсельсчле  купцы  взялись 
доставить  ихъ  въ  Сирзю,  но  вм'Ьсто  этого  продали  ихъ  въ  рабство 

мусульманамъ.  Пзъ  Герман1и  двинулось  другое  ополчен1е  д-Ьтей, но  въ  Итал1ц  пхъ  задержали  и  не  пустили  дальше. 
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среди  каналовъ;  кром-Ь  того,  они  страдали  отъ  жары  и  на- 
воднен1я.  Наконецъ,  среди  христ1анъ  открылась  цынга; 
множество  народа  перемерло,  остальные  выбились  изъ 
силъ  и  сдались  египтянамъ,  которые  простыхъ  солдатъ 

перебили,  а  короля  и  рыцарей  обещали  отпустить  за  боль- 

шой выкупъ.  Соглашенхе  чуть  не  разстроилось  всл-Ьдствхе 
того,  что  мамелюки ^)  возстали  противъ  султана  и  убили 
его  вм-Ьст-Ь  съ  его  придворными.  Людовика  и  находив- 

шихся при  немъ  рыцарей,  однако,  выпустили.  Они  отпра- 

вились въ  Спр1ю  и  три  года  провели  тамъ  въ  богомоль-Ь  и 
душеспасительныхъ  подвпгахъ. 

8-й  походъ. 

По  возвращен1и  во  Франщю  Людовикъ  Святой  не  оста- 
вилъ  мысли  о  крестовомъ  походЪ.  Уже  въ  старости  онъ 
снарядилъ  новую  экспедищю,  къ  которой  присоединилось 
немного  рыцарей^  да  и  то  подъ  условьемъ  уплаты  орсалованья 

(1270).  Карлъ  Анжуйск1й,  братъ  короля  Людовика,  толь- 
ко-что  овлад'Ьвш1й  сицил1йскимъ  королевствомъ  Гоген- 
штауфеновъ,  уб-Ьдплъ  короля  высадиться  въ  Тунисе, 
чтобы  подчинить  эмира,  который  принялъ  б-Ьглыхъ  гибел- 
линовъ.  Между  крестоносцами  открылась  чума,  и  самъ 

король  Людовикъ  сд-Ьлался  жертвою  этой  бол-Ьзни.  Осталь- 
ные посп'Ьшилп  примириться  съ  сарацинами  и  возврати- 

лись во  Франщю. 
Когда  прекратилась  поддержка,  котору^о  крестовые 

походы  доставляли  сир1йскимъ  поселен1ямъ,  посл'Ьдн1я  не 
въ  состоян1и  были  держаться  собственными  силами.  Еги- 
петск1е  султаны  взяли  ихъ  одно  за  другимъ  и,  наконецъ, 

въ  1291  г.  овлад-Ьли  Акрой,  главнымъ  портомъ  Сир1йскаго 
прибережья.  Оставш1еся  въ  живыхъ  рыцари  спаслись  на 

островъ  Кипръ,  и  тамъ  до  конца  XV  в-Ька  держалось 
цветущее  королевство,  которое  служило  посредникомъ  въ 

торгов л-Ь  между  мусульмапскимъ  Востокомъ  и  западной 
Европой. 

^)  Отрядъ,  набранный  изъ  чериесовъ. 
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Тевтонсшй  орденъ  перенесъ  свою  д-Ьятельность  къ  Бал- 
т1йскому  морю  и  занялся  покорен1емъ  п  обращешемъ  въ  хри- 
ст1анство  пруссовъ.  Госпитал1еры  заняли  островъ  Родосъ 

и  оттуда  въ  течен1е  многихъ  стол'Ьт!!!  вели  морскую  войну 
съ  аз1атскими  и  африканскими  мусульманами. 

Результаты  крестовыхъ  походовъ. 

Въ  общемъ,  крестовые  походы  потерп'Ьли  полную  неу- 
дачу. Релппознаго  воодушевлен1я  и  личной  храбрости 

оказалось  недостаточно  для  того,  чтобы  сломить  могу- 

щество мусульманъ  па  восток'Ь.  Главнымъ  препятств1емъ 
вое  время  было  разъединете,  свойственное  феодальной 
эпохтъ,  невозмоэ*сностъ  создать  изъ  ръщарскихъ  ополчетй 

дисциплинированное  войско  или  кртъпкое  государство.  Т-Ьмъ 
не  мен-Ье,  эти  походы  им-Ьли  громадное  значен1е  въ  сред- 
нев'Ьковой  жизни. 

1 .  Они  сод-Ьйствовали  ослаблетю  Визант1йской  им- 
перш,  которая  съ  самаго  начала  попала  въ  недружелюб- 

ный отношен1я  къ  войскамъ  латинянъ  и  чуть  не  была 
совсЬмъ  уничтожена  четвертымъ  походомъ. 

2.  Наибольшую  пользу  въ  этихъ  предпр1ят1яхъ  извле- 
кали итальянск1е  мореходцы.  Венец1я  и  Генуя  развили 

свою  торговлю  съ  Востокомъ,  основали  рядъ  колон1й  и 
фактор1й,  выработали  своеобразные  торговые  и  правовые 
обычаи. 

3.  Въ  крестовыхъ  походахъ  находили  выходъ  без- 
покойные  и  недовольные  элементы  среднев'Ькового  об- 

щества. Походы  эти  были  посл'Ьднимъ  выражешемъ  ве- 
ликаго  передвижешя  народовъ,  которое  началось  напоромъ 

германцевъ  на  римсшя  провинц1и  и  продолжалось  въ  вид'Ь 
наб'Ьговъ  викинговъ,  итальянскихъ  походовъ  н'Ьмцевъ, 
предпр1ят1й  французскихъ  и  итальянскихъ  норманновъ. 

4.  Западное  рыцарство  перем-Ьшалось  и  объединилось 
во  время  походовъ.  Въ  постоянномъ  общеши  другъ  съ 

другомъ  рыцари  стали  держаться  н'Ькоторыхъ  общихъ 
правилъ  и  взглядовъ. 

5.  Знакомство  съ  разнообразными  странами  расширило 
кругозоръ  крестоносцевъ.  Они  уходплп  пзъ  Европы  съ 

ограниченными  и  нев-^Ьжественными  понятиями  о  м1р'Ь  и 
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людяхъ   п   собирали  множество  новыхъ  св'Ьд'Ьн1й  и  при- вычекъ. 

6.  Встр-Ьчи  съ  мусульманами  далеко  не  всегда  были 
враждебными,  Поневол-Ь  приходилось  знакомиться  съ  ихъ 
бытомъ,  вступать  съ  ними  въ  сношен1я,  заимствовать  у 
нихъ  многое.  Мало  того,  что  мусульманская  культура 
проникла  такимъ  образомъ  на  западъ,  —  ослаб-Ьвала 
фанатическая  нетерпимость  ко  всему  нехрист1анскому. 

7.  Предпр1ят1я,  которымъ  было  отдано  такъ  много 
религ1ознаго  чувства  и  принесено  столько  жертвъ,  со- 
д-Ьйствовали  перелому  во  взглядахъ  на  церковь  и  общество. 
Ихъ  неудача  была  въ  то  же  время  поражетемъ  теократ1и. 
Общество  разочаровалось  въ  политическихъ  идеалахъ, 
которые  ставила  ему  церковь:  житейск1е  и  св-Ьтскхе  ин- 

тересы выступили  на  первый  планъ. 

Глава  IV. 

Среднев-Ьковая  Культура. 
ВиаантШская  культура.. 

Б-Ьдствхя  Римской  импер1и  IV  и  V  в'Ьковъ,  вторжешя 
варваровъ  и  посл'Ьдовавш1я  за  ними  смуты  привели  къ 
упадку  образованности.  Некогда  было  заниматься  нау- 

ками и  литературой:  приходилось  больше  всего  думать 

объ  охране  жизни  и  хл-Ьб-Ь  насущномъ.  Немног1е  мысли- 
тели, ученые  и  художники  того  времени  продолжали  раз- 

работывать  мысли,  созданный  языческой  греко-римской 
культурой  или  христ1апствомъ,  разработывать  притомъ 

въ  искаженномъ  и  скудномъ  вид'Ь.  Зиачительптье  всего 
ласлтьдье  древняго  м1ра  было,  конечно,  въ  Восточной  им- 
перш,  которая  не  подверглась  завоеванхю  варваровъ,  хотя 

и  допускала  ихъ  въ  свою  среду.  Д-Ьятельность  Юстпн1ана, 
икоиоборцевъ,  македонской  династш  показываетъ,  что  въ 
Визант1и  не  прекратилась  государственная  и  юридическая 

борьба,  которая  составляла  с.»аву  Римской  импер1и  (Сог- 

1>и>>  ]ипй,  заь'онодательство  икоиоборцевъ,  Василики),  и 
эта  законодательная  работа  имЬла  великое  практическое 
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значеше,  хотя  и  представляла  лишь  пересмотръ  ичастныя 

изм'Ьнен1я  римскаго  права  первыхъ  в'Ьковъ.  Интересъ  къ 
отвлеченному  мышлен1ю,  который  всегда  отличалъ  гре- 
ковъ,  обратился  отъ  философскихъ  споровъ  къ  боръбгь 
богословскихъ  направлетй.  Нестор1анцы,  монофизиты,  мо- 
ноеелиты,  павлик1ане,  иконоборцы,  манихеи  со  вс^хъ  сто- 
ронъ  нападали  на  православное  учен1е,  и  въ  спорахъ,  кото- 

рые возникали  по  этому  поводу,  принимало  участ1е  все  на- 
селен1е,  а  не  одни  доховные  или  ученые. 

Основныя  учен1я  православнаго  богослов1я  были  со- 
браны и  изложены  св.  1оанномъ  Дамаскинымъ  въ  первой 

половин'Ь  VIII  в.  Онъ  происходилъ  изъ  знатнаго  семейства 
сир1йскихъ  грековъ  и  н-^Ькоторое  время  занималъ  высокую 
должность  по  финансовому  управлен1ю  на  служб-Ь  багдад- 
скаго  халифа ,  но  зат-Ьмъ  принялъ  монашество  и  поселился 
въ  монастыр-Ь  близъ  1ерусалима.  Кром-Ь  обличительныхъ 
сочинен1Й  противъ  иконоборцевъ  и  другихъ  еретиковъ, 
онъ  составилъ  такъ  называемый  «Источникъ  знан1я» 

(Щуг]ууа)оесод)  въ  которомъ  изложилъ  «д1алектику»,  т. -е. 
науку  о  философскомъ  разсужден1и,  и  систему  христхан- 
скаго  богослов1я.  На  религюзные  предметы  обратились 

краснортъчье  и  поэтическая  фантазъя  грековъ.  Св-Ьтская 
поэз1я  занимается  мелочами  и  обращается  въ  игру  сло- 

вами; зато  поэз1я  духовная  отличается  неподд^льнымъ 
чувствомъ  и  силою  выражен1я.  Особенно  зам'Ьчателенъ 
Романъ  Сладкоп-Ьвецъ  (VI  в.),  который  составилъ  духовныя 
п-Ьсни,  служащ1я  до  сихъ  поръ  украшетемъ  православнаго 
богослужешя.  Такпмъ  образомъ,  лучш1я  силы  общества 
посвящали  себя  религхознымъ  интересамъ  и  церковной 
жизни. 

Восточное  монашество. 

По  сравнен1Ю  съ  евангельскимъ  ученхемъ  и  церковными 

идеалами  тревожная  жизнь  на  св-Ьт-Ь  съ  ея  честолюб1емъ, 
корыстью  и  насил1ями  казалась  суетной  и  гр'Ьшной.  Выс- 
шимъ  подвигомъ  для  в-Ьрующаго  считалось  отречен1е  отъ 
м1ра  и  борьба  съ  плотью,  т. -е.  съ  обычными  стремлен1ями 

челов-Ьческой  природы,  напр.,  съ  ея  жаждой  пр1обр'Ьтен1я 
и  наслаждешя.  Монашество  началось  въ  IV  в'Ьк'Ь,  когда 
египетск1е   ревнители    христ1анства   стали   удаляться   въ 
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дикую  пустыню  блпзъ  9пвъ  п  жили  тамъ  отшельниками  и 

постнпкамп,  довольствуясь  скуднымъ  прош1тан1емъ,  под- 

вергая т-Ьло  свое  истязан1ямъ,  чтобы  смирить  челов-Ьческхя 
страсти  и  сосредоточить  всЬ  помышлен1я  на  созерцан1и 

Божественнаго  велич1я.  Жизнь  проходила  въ  работ-Ь  че- 
лов-Ька  надъ  собою,  въ  постоянномъ  упражнен1и,  или 
аскесЬ  {йоу.у]01я).  Иногда  аскеты  селились  вм-Ьст-Ь,  чтобы 

поддерживать  другъ  друга  въ  борьб-Ь  съ  соблазнами  и 
искушен1ями  (киновиты).  Эти  общежит1я  стали  устраи- 

ваться по  опред'Ьлеинымъ  правиламъ:  выбирали  главу 
или  игумена;  вступавш1е  въ  монахи  постригались  и  этимъ 

отрекались  отъ  м1ра,  при  чемъ  принимали  об-Ьт-ь  не  всту- 
пать въ  бракъ,  не  пр1обр'Ьтать  имущества  лично  для  себя, 

повиноваться  нравиламъ  и  приказан1ямъ  игуменовъ.  Н-Ь- 
которые  уставы  получили  распространен1е  и  прим-Ьнялись 
во  многихъ  монастыряхъ  —  таковы  были,  наприм^ръ,  пра- 

вила, составленный  св.  Васил1емъ  Великимъ.  Мона- 
шество им-Ьло  большое  вл1яи1е  въ  обществ-Ь  и  привлекало 

многочисленныхъ  вЪрующихъ;  м1ряне  делали  -монасты- 

рямъ  щедрыя  пожертвован1я  землями ,  деньгами  и  драгоц-Ьн- 
ными  предметами  церковнаго  обихода.  Императоры-ико- 

ноборцы пробовали  бороться  противъ  монастырей,  кото- 
рые, по  ихъ  мн'Ьн1ю,  забирали  въ  руки  лучш1я  им'Ьнхя  и 

своими  привил ег1ями  м-Ьшали  отправлен1ю  воинской  повин- 
ности, судебной  власти  и  сбору  податей.  Но  монашество 

вышло  побтьдителемъ  изъ  борьбы^  такъ  какъ  оно  удовле- 
творяло глубокой  потребности  общества  —  стремленью 

удалиться  отъ  гртьховъ  и  дгьлъ  :нситейскихъ  и  посвятить 
себя  религш. 

Свтьтская  образованность. 

Между  гЬмъ  какъ  въ  религ1озной  области  не  прекраща- 
лась оживленная  д-Ьятельпость,  св-Ьтскхн  знан1я  и  литера- 
тура страдали  недостаткомъ  оригинальности.  ВизантШ- 

ская  ученость  направлялась^  главнымъ  образомъ,  къ  тому, 

чтобы  собирать,  истолковывать,  сокращать,  дгьлать  вы- 
писки изъ  произведешй  древнихъ.     Патр1архъ  Фот1й,  на- 
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прим'Ьръ,  составилъ  громадную  «библ10теку»  выписокъ  и 
объяснен!?!  ко  всевозможнымъ  дрсвнимъ  авторамъ. 

Пселлъ  въ  XI  в'Ьк'Ь  блпсталъ  знан1ями  во  всЬхъ  обла- 
стяхъ  науки,  испробовалъ  всЬ  роды  литературы,  но  его 
писан1я  представляли  своего  рода  фокусы:  главная  ц^Ьль 
ихъ  —  прославить  автора.  Наибольшую  ц'Ьну  им-Ьють 
въ  св'Ьтской  литератур'Ь  визант1йцевъ  историческ1е,  этно- 
графичесше  труды  и  трактаты  по  военному  искусству  и 
государственнохму  управлешю.  Въ  конц'Ь  VI  в-Ька,  на- 
прим'Ьръ,  императоръ  Маврик1й  составилъ  руководство 
по  военному  Д'Ьлу,  въ  которомъ,  между  прочимъ,  описалъ 
нравы  современныхъ  ему  славянъ.  Въ  X  в-Ьк-Ь  зам-Ь- 
чательны  сочинешя  Константина  Багрянороднаго:  онъ 
подробно  изложилъ  придворный  церемошалъ  и  сообщилъ 
св^Ьд'Ьн1Я  о  провинщяхъ  имперхи  (такъ  называемыхъ 
еемахъ). 

Среди  многочисленныхъ  историковъ  выд-Ьляются:  Про- 
К0П1Й,  которому  мы  обязаны  ц-Ьлымъ  рядомъ  пов'Ьствованхй 
о  войнахъ,  управленш  и  придворной  жизни  при  Юсти- 
нхан-Ь;  Анна  Комнина,  дочь  императора  АлексЬя  Комнина, 
составившая  б1ограф1ю  своего  отца;  Никита  Акоминатъ, 
разсказавш1й  о  царствован1яхъ  Мануила  и  Андроника 
Комниновъ  и  о  завоеванхяхъ  Константинополя  кресто- 

носцами. Визант1йская  литература  им-бла  то  великое 
значен1е,  что  она  служила  образовательнымъ  средствомъ 
для  варваровъ,  которые  приходили  въ  соприкосновеше  съ 
Восточной  импер1ей.  Съ  греческаго  на  славянск1е  языки, 
особенно  на  древнеболгарск1й,  перевели  не  только  Свя- 

щенное Писан1е,  но  жит1я  святыхъ,  сборники  св-Ьд'Ьн^й 
по  естественной  истор1и  и  медицине,  сказанхя  и  повести 
всякаго  рода.  Изъ  придунайскихъ  земель  эти  литератур- 

ный произведешя  расходились  въ  западную  Европу  и 
Росс1ю. 

Въ  искусств-Ь  визант111цы  отличаются  т-Ьми  же  свой- 
ствами, что  и  въ  литератур'Ь:  они  съ  усп-Ьхомъпродолжаютъ 

д-Ьло  антпчныхъ  художнпковъ,  но  при  этомъ  работаютъ 
главнымъ  образомъ  надъ  украшен1емъ  церквей. 

Бол-Ье  всего  процв-Ьтала  архитектура.  Въ  постройк-Ь 
церквей  выработался  такъ  называемый  византшскш  стиль. 
Храмъ  обыкновенно  строился  по  плану  греческаго  креста, 
который  представлялъ  собою  пересЬченхе  двухъ  продолго- 
ватыхъ  четырехугольниковъ  равной  длины.  Въ  середин-Ь, 
надъ  ихъ  иересЬченхемъ,  поднимался  куполъ.     Надъ  вы- 
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ступающими  концами  иногда  ставили  малые  купола.  Окна 

прор-Ьзывали  широко,  такъ  что  храмъ  наполнялся  св-Ьтомъ 
и  ясно  выступала  роскошная  внутренняя  отд-Ьлка  — 
разноцв-Ьтная  мраморная  обшивка  и  блестящ1я  краски 
мозаиковыхъ  образовъ  на  золотомъ  фон'Ь.  Общее  впе- 
чатлтъше  было  тор:нсественное^  радостное  и  свтытигос.  Съ 
XI  в']Ька,  и  прежде  всего  въ  монастыряхъ  на  Аеон'Ь,  по- 

стройка ст-Ьсняется,  становится  мрачною,  для  изображен1й 
святыхъ  устанавливается  канонъ,  т. -е.  ихъ  начинаютъ 
писать  по  неизм^ннымъ  образцамъ  (подлпнникамъ)  и 

притомъ  съ  аскетическимъ  отт-Ьнкомъ  —  худыми,  измо- 
жденными. Заслуга  визант1йской  мсивописи  состоитъ  въ 

томъ,  что  она  создала  и  установила  типы,  образцы,  со- 
гласно которымъ  европейск1е  художники  стали  пред- 

ставлять себ'Ь  1исуса  Христа,  Богоматерь  и  святыхъ. 

Германо-романская  культура. 

Въ  жизни  и  образованности  германо-романскихъ  странъ 
также  зам-Ьтно  могущественное  вл1ян1е  античнаго  м1ра  и 
христаанства,  и  также  наибольшую  д-Ьятельность  и  силу 
обнаруживаетъ  церковь.  На  Запад-Ь  упадокъ  знашй  и 
литературы  сказывается  сначала  гораздо  р-Ьзче,  ч-Ьмъ  на 
Восток-Ь,  но  съ  XII  в-Ька  начинается  новая  и  сильная 
жизнь. 

Римско-католическая  церковь,  воцарившаяся  въ  запад- 
ной Европ'Ь,  играла  т-Ьмъ  бол'Ье  значительную  роль,  что 

она  устроилась  среди  варваровъ,  которые  благогов-Ьли 
передъ  ея  образованностью,  и  укр-Ьпплась  среди  феодаловъ, 
преклонявшихся  передъ  ея  единствомъ.  Очутившись  ли- 
цомъ  къ  лицу  съ  обществомъ,  которое  было  ниже  его, 
католическое  духовенство  научилось  смотр-Ьть  на  себя, 
какъ  на  высшую  силу,  находящуюся  въ  непосредственномъ 
общен1и  съ  Богомъ  и  распространяющую  благодать  Бож1ю 
вокругъ  себя.  Обгцина  втьрующихъ  признавалась  под- 

властной, лишенной  самостоятельности  и  голоса  въ  цер- 
ковныхъ  дтьлахъ^). 

^)  Поэтому  у  мхрянъ  отняли  право  причащаться  подъ  обоими 
видами,  т. -е.  хл-Ьбомг  и  випомъ.  Только  духовные  удостоены 
такого  причаст1я,  а  М1ряне  получаютъ  облатьт,  т. -е.  частицы  освя- 
щеинаго  хл^Ьба.    Подчиненное  положенхе  м1рянъ  выражалось  также 

116 



Духовенство  сообщало  челов'Ьку  таинства  и  освобож- 
дало его  отъ  наказан1я  за  гр-Ьхи.  По  учен1ю  католическпхъ 

богослововъ,  Христосъ  своимъ  добровольнымъ  страдан1емъ 
и  святые  своими  заслугами  дали  людямъ  возможность 

спастись,  несмотря  на  ихъ  гр-Ьхи;  составилось  великое 
сокровище,  достаточное  для  того,  чтобы  выкупить  раскаива- 

ющихся гр-Ьшниковъ  изъ  рукъ  дьявола.  Распорядителемъ 
этого  сокровигца  на  землтъ  является  церковь^  и  в'Ьру1ощ1е 
должны  искать  прощен1я,  индульгенщи  у  духовенства, 
которому  дана  власть  вязать  и  р-Ьшать.  Благодаря  его 
заступничеству  сокращается  срокъ  пребыванхя  гр^Ьшни- 
ковъ  въ  мукахъ  чистилища,  а  въ  изв-Ьстныхъ  случаяхъ 
душ-Ь  покойнаго  открываются  двери  рая.  Ирхобр-Ьтались 
нндульгенц1и  разными  способами  —  молитвой,  богомоль- 

ями, участ1емъ  въ  крестовыхъ  походахъ  и  пожертвова- 
н1ями  въ  пользу  церкви,  которыя  иногда  принимали  видъ 
настоящей  торговли. 

Западное  монашество, 

Въ  римско-католической  церкви,  какъ  и  въ  восточной, 
господствовалъ  аскетическш  идеалъ.  Еще  блаженный 

Августинъ  смотр-Ьлъ  на  светское  общество,  какъ  на  устрое- 
н1е  дьявола,  и  вид-Ьлъ  спасете  лишь  въ  созиданш  церков- 
наго  государства,  теократш,  или  царства  Бож1я.  Запад- 

ное монашество  не  мен^е  греческаго  предписывало  посто- 
янную борьбу  съ  плотскими  желашями  и  вкусами,  изобра- 

жало м1ръ,  какъ  сЬть  соблазновъ,  раскинутую  вокругъ 

челов-Ька.  Но  западное  монашество  не  столько  стремилось 
къ  созерцательной  :нсизни,  сколько  ставило  себть  практичес- 

шя  цтьли  и  расчитывало  вл1ять  на  м1рскую  жизнь,  вм-Ьши- 
ваться  въ  нее  и  руководить  ею.  Это  стремлен1е  зам-Ьтно 
уже  въ  устав-Ь  и  способе  д-Ьйствхй  перваго  могуществен- 
наго  монашескаго  ордена,  основаннаго  на  Запад-Ь.  Въ  VI 
в-Ьк-Ь  св.  Бенедиктъ  положилъ  основан1е  итальянскимъ 
монастырямъ,  отъ  которыхъ  пошли  бенедиктинск1я  оби- 

тели.   Монахи  распространяли  усовершенствованное  хо- 

въ  томъ,  что  католическая  церковь  не  допускала  чтен1я  Священнаго 
Писанхя  и  совершен1я  богослужешя  на  другихъ  языкахъ,  кром-Ь латинскаго. 
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вяйство:  расчищали  лЪса,  осушали  болота,  вводили  новые 
способы  обработки;  въ  то  же  время  монахи  заботились  о 
духовной  культуре:  переписывали  рукописи  отцовъ  церкви 
и  классическихъ  авторовъ,  устраивали  школы. 

Громадный  богатства,  который  собирались  въ  ихъ 
рукахъ,  дурно  вл1яли  на  нравственность  брат1и:  жадность, 
обжорство  сд-блались  обычными  пороками  въ  монастыряхъ. 
Съ  другой  стороны,  великимъ  зломъ  было  вм'Ьшательство 
св-Ьтскпхъ  людей  въ  церковный  д'Ьла,  захватъ  епарх1й  и 
аббатствъ  корыстными  м1рянами.  Но  противъ  этихъ  золъ 
возставали  лучш1е  представители  церкви,  и  отъ  времени 
до  времени  совершались  энергическ1я  преобразован1я. 
Въ  начал'Ь  X  в'Ька  въ  Бургунд1н  было  основано  аббатство 
Клюни.  Бенедиктинск1й  уставъ  прим-Ьнялся  въ  немъ  съ 
особенной  строгостью:  монастыри,  основанные  по  образцу 
главнаго,  были  подчинены  неограниченной  власти  клюн1й- 
скаго  аббата.  Зд'Ьсь  началась  борьба  противъ  симон1и  и 
инвеституры  и  за  безбрач1е  священниковъ.  Когда  клю- 
н1йское  движен1е  ослаб'Ьло,  изъ  французскаго  монастыря 
Сито  былъ  данъ  новый  толчокъ  церковной  реформ-Ь;  глав- 
нымъ  представителемъ  этой  попытки  былъ  клервальск1й 
аббатъ  св.  Бернардъ,  изв-Ьстпый  пропов-Ьдникъ  второго 
крестоваго  похода.  Но  эти  реформы  вытекали  изъ  личиаго 
вл1ян1я  н^сколькихъ  руководящихъ  людей  и  не  изм-Ьняли 
существенно  монашескаго  порядка:  и  Клюнн,  и  Сито  при- 
м-Ьняли  прежн1й  уставъ  св.  Венедикта. 

Францисканцы. 

Въ  XIII  В'Ьк'Ь  были  сделаны  дв-Ь  попытки  поставить 
монашество  на  новое  основате.  Одинъ  молодой,  богатый 

купецъ,  Францискъ  изъ  Ассизи  (въ  Умбрхн),  извЪстный 
веселымъ  нравомъ  и  любовью  къ  удовольств1ямъ,  вдругъ 
отказался  отъ  св^та  и  удалился  въ  разрушенную  часовню 
близъ  Ассизи.  Онъ  посвящалъ  себя  не  только  посту  и 

молитв-Ь,  но  особенно  ревностно  помогалъ  слабымъ,  б'Ьд- 
нымъ,  больнымъ.  Прокаженные  сначала  внушали  ему 

отвращеше  своми  ужасными  язвами;  онъ,  однако,  прину- 
дилъ  себя  ухаживать  за  ними  и  сталъ  находить  въ  этой 
тяжелой    обязанности    великое    удовлетворен1е.     Любовь 
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его  распростралялась  на  всЬ  живыя  существа;  не  только 
люди,  но  и  животный  были  ему  близки  и  милы.  Вокругъ 
этого  поборника  доброты  и  милосердая  собрались  много- 

численные ученики  и  посл-Ьдователи.  Съ  разр-Ьшеихл 
папы  (1209)  онъ  составилъ  изъ  нихъ  новый  монашесшй 
орденъ  миноритовъ  или  францисканцевъ  {^та^^тев  ттотев). 
Монахи  дол:исны  были  лисить  милостынею,  чтобы  сродниться 
съ  бтъдными.  Эта  нищенствующая  брат1я  не  удалялась  въ 

монастырское  уединен1е,  а  напротивъ,  постоянно  дМство- 
вала  въ  городахъ  и  по  деревнямъ,  принося  нравственную 

поддержку  и  призывая  къ  религш  страждущихъ  и  за- 
блудшихъ, 

Въ  соотв-Ьтствш  съ  мужскимъ  орденомъ  д-Ьйствовалъ 
женскш  —  кларпссы,  названный  такъ  по  имени  своей 
основательницы  св.  Клары  изъ  Ассизи,  посл-Ьдовательницы 
св.  Франщ1ска.  Наконецъ,  образованъ  былъ  ̂ третш 
орденъ»  изъ  лицъ,  которыя  оставались  въ  св-Ьт-Ь  и  не  при- 

нимали монашескихъ  об'Ьтовъ,  но  сод'Ьйствовали  фран- 
цисканцамъ  въ  д'Ьлахъ  благотворительности. 

Доминиканцы. 

Около  ТОГО  же  времени  возникъ  орденъ  доминиканцевъ. 
Основателемъ  его  былъ  испанецъ  изъ  Кастил1и,  Доминикъ 

Гуцманъ.  Онъ  съ  молодыхъ  л-Ьтъ  принялъ  монашество, 
учился  въ  двухъ  универсптетахъ  и  усвоилъ  школьную 

мудрость  своего  времени.  Ему  пришлось  долго  д'Ьйство- 
вать  на  юг-Ь  Франщи,  въ  Тулуз-Ь,  гд-Ь  распространена  была 
альбигойская  ересь.  Доминикъ  упорно,  хотя  не  особенно 
успешно,  боролся  противъ  нея.  У  него  возникла  мысль  о 
необходимости  создать  особое  монашеское  общество  для 

борьбы  съ  еретическими  заблумсдешями  и  для  распростра- 

нен1я  истпннаго  в-Ьроучешя.  Такъ  возникъ  орденъ  бра- 
тьевъ-пропов^Ьдниковъ  (Гга^гез  ргае(11са1оге8)  (1220),  кото- 

рый принялъ  уставъ  миноритовъ,  но  поставилъ  себ-Ь 
главной  ц-Ьлью  не  благотворительность,  а  поучеше.  Оба 
нищенствующ1е  ордена  нм-Ьли  громадный  усп'Ьхъ.  Число 
франщ1сканцевъ  въ  конц-Ь  XIII   в-Ька  достигло  800  000; 
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доминиканцы  им-Ьли  монастыри  даже  въ  Гренландш.  Эти 
монахи  подчинялись  свопмъ  генераламъ,  т. -е.  главнымъ 
аббатамъ,  капитуламъ,  или  собранхямъ  своего  ордена,  и, 
наконецъ,  панЪ.  Они  были  изъяты  изъ-подъ  власти  епи- 
скоповъ  и  не  ладили  съ  духовенствомъ,  которое  было  не- 

довольно ихъ  вм'Ьшательствомъ  въ  его  Д'Ьла.  Но  народъ  со- 
чуествовалъ  нищенству ющимъ  орденамъ,  которые  вели 
жизнь,  полную  трудовъ  и  лишен1й,  II  принимали  къ  сердцу 

интересы  и  заботы  окружающаго  общества.  Папы  поддер- 

живали ихъ,  и,  благодаря  этой  поддержк-Ь,  они  получили 
руководство  преподаванхемъ  въ  духовныхъ  школахъ  и 
университетахъ,  а  доминиканцы  захватили  въ  свои  руки 

инквизищю,  т. -е.  разборъ  д-Ьлъ  объ  ересяхъ,  разыскаше  и 
пресл^доваше  еретиковъ. 

Школы. 

Въ  средн1е  в'Ька  духовное  сословье  было  въ  то  :те  время 
ученымъ  сословгемъ.  Со  временъ  Карла  Великаго  обунен1е 
наукамъ  стало  входить  въ  честь;  число  школъ  увеличилось, 

установились  программы  преподаван1я.  Всяк1й,  кто  хо- 
т-Ьлъ  получить  образован1е,  поступалъ  въ  школу  при  мо- 
настыр-Ь  или  соборе.  Въ  этихъ  духовныхъ  училищахъ  пре- 

подавались свободный  искусства  (аг1е8  ИЬега1е8),  разд-Ь- 
ленныя  на  1г1у1ит,  ̂ иа(^^^V^ит.  Г1рошсдш1е  общ1й  курсъ 

могли  приняться  за  спещальныя  науки  —  богослов1е, 
право  или  медицину.  Наиболее  зиаменитыя  и  пос1лцае- 
мыя  школы  выходили  изъ  зависимости  отъ  церквей  и  мо- 

настырей, получали  самостоятельное  устройство  и  на- 
зваи1е  университетовъ. 

Парижск1й  университетъ,  нанрим'Ьръ,  возникъ  изъ 
школы  при  собор'Ь  Парижской  Богоматери  (Nо^^е  Вате 
(1е  Раг18).  Въ  1210  г.,  по  случаю  драки  между  парижскими 

горожанами  и  учащимися,  въ  которой  было  убито  н'Ь- 
сколько  школьниковъ-н'Ьмцевъ,  король  Филиппъ  Августъ 
освободилъ  преподавателей  и  учащихся  отъ  уголовнаго 
суда  своего  приказчика  (ргёуб1)  и  предоставилъ  универси- 

тетской корпоращи  право  судить  своихъ  членовъ.  Около 
этого    же    времени     Иннокент1й  III    освободилъ    школу 
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отъ  подч11нен1я  собору.  Студенты,  занимавш1еся  свобод- 
ными искусствами,  или  словесностью,  разд^Ьлялись  на 

четыре  нащи,  или  землячества  (французская,  т. -е.  иль- 
де-франсская,  нормандская,  никард1йская  и  англ1йская); 
каждая  нац1я  на  общемъ  собран1и  избирала  себ'Ь  ректора 
на  одинъ  м-Ьсяцъ.  Къ  четыремъ  нацхямъ  словесниковъ 
примкнули  корпорац1и  декретистовъ,  которые  занимались 
каноническимъ,  т. -е.  церковнымъ  правомъ,  медиковъ  и 
богослововъ.  Во  глав-Ь  корпоращй  стояли  деканы.  Сту- 

денты поступали  въ  университетъ  л'Ьтъ  пятнадцати  и  сна- 
чала занимались  на  словесномъ  факультет-Ь,  гд-Ь  получали 

степени  бакалавра  и  магистра.  Некоторые  переходили 
затЪмъ  на  богословск1й  факультетъ,  гд-Ь  курсъ  былъ  тру- 
денъ  и  продолжителенъ.  Студенты  собирались  въ  Парижъ 
изъ  всЬхъ  частей  Франщи  и  изъ  всЬхъ  странъ  западной 
Европы.  Для  б'Ьдн'Ьйшихъ  существовали  коллег1и,  осно- 
ванныя  благотворителями.  Студенты  получали  въ  нихъ 
пом-Ьщенхе  и  небольш1я  стипенд1и  на  прокормлеше. 

Парижсшй  университетъ  представ лялъ  могуществен- 

ную корпоращю,  которая  им-бла  собственное  управлеше  и 
судъ,  считала  своихъ  слушателей  десятками  тысячъ  и 

пользовалась  покровительствомъ  королей.  Особенно  про- 
цв-Ьтали  въ  Париж-Ь  философ1я  и  богослов1е.  Въ  Англш 
большой  изв-Ьстностью  пользовались  университеты  въ 
Оксфорде  и  Кембридж-Ь;  въ  Италш  Салерно  съ  XI  в. 
прхобр-Ьлъ  славу  лучшей  медицинской  школы,  а  въ  Болонь-Ь 
возобновилось  пзучен1е  римскаго  права  —  ц-Ьлый  рядъ 
знаменитыхъ  профессоровъ,  начиная  съ  Ирнер1я,  объясня- 

ли Согриз  ]иг18  Юстин1ана.  Преподаван1е  богослов1я  было 
основано  на  изучен1и  Священнаго  Писан1я  и  отцовъ  церкви. 

Но  среднев-Ьковая  наука  признавала  и  другой  источникъ 
мудрости  —  творете  древнихъ  писателей,  въ  особенности 

древнихъ  философовъ.  По-гречески  на  запад-Ь  почти 
никто  не  зналъ,  —  Аристотеля  и  Платона  читали  не  въ 
оригинал'Ь,  а  въ  переводныхъ  отрывкахъ  и  въ  изложен1и 
Боэщя.  Т-Ьмъ  не  мен-Ье,  эти  скудные  остатки  греческой 
философ1и,  особенно  отрывки  изъ  Аристотеля,  изучались 

съ  почтен1емъ  и  ревностью.  Только  въ  XII  в^к^Ь  въ  Кор- 
довтъ  образовалась   школа,   которая  изучала  Аристотеля 
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во  всЬхъ  его  сочпненхяхъ.  Арххеппскопъ  толедск1й  вел'Ьлъ 
перевести  съ  арабскаго  на  латиискхй  языкъ  полное  собра- 
н1е  сочинен1й  Аристотеля  и  его  истолкователей  и  этимъ 
открылъ  новый  св^тъ  западнымъ  ученымъ.  При  скудости 
матер1ала,  въ  школахъ  обращали  внпман1е  на  д1алектику, 

т. -е.  на  искусство  д'Ьлать  выводы  изъ  изв-Ьстныхъ  поло- 
жен1й,  раскрывать  противор'Ьч1я  между  ними,  находить 
примирен1я  этихъ  противор'Ьчхй.  Благодаря  дхалектик-Ь 
среднев^Ьковые  ученые  безъ  собственпыхъ  наблюден1й  и 
изыскан1й  создали  такъ  называемую  «схоластическую» 

науку.  Она  стремилась  прежде  всего  къ  формальной  пра- 
вильности и  тонкости  мышлен1я,  а  содержанхе  играло  въ 

ней  второстепенную  роль. 

Особенно  много  обсуждался  вопросъ,  по  которому 
Платонъ  и  Аристотель  разошлись  въ  мн-Ьнхяхъ,  —  вопросъ 
о  зпачен1и  идей,  или  общихъ  понят1й.  Одни,  номина- 

листы, утверждали,  что  общ1я  отвлеченныя  понятхя  суть 
только  назван1я,  слова,  придуманныя  для  того,  чтобы 
удобн-Ье  указывать  на  вещи:  д-Ьйствительнаго  существо- 
ван1я  они  не  им-Ьютъ.  Такъ,  въ  д-Ьйствительностп  н^тъ 
предмета,  соотв-Ьтствующаго  отвлеченному  понят1Ю  «че- 
лов'Ькъ»,  а  есть  только  отд'Ьльные  люди  со  мно/кествомъ 
особенностей,  которыя  не  вм-Ьщаются  этимъ  поняпемъ. 
Друг10,  реалисты,  думали,  что  д-Ьйствительно  существуютъ 
только  общ1я  понят1я  или  идеи,  которыя  проявляются  въ 
отд-Ьльныхъ  предметахъ;  особенности  посл-Ьднихъ  пред- 
ставляютъ  лишь  случайный  прибавки,  которыя  можно 
устранить,  не  уничтожая  сущности. 

Абеляръ. 

Занят1я  философ1ей,  по  мн-Ьнхю  среднев^Ьковыхъ  уче- 
ныхъ,  не  им'Ьли  самостоятельиаго  значенхя.  Они  должны 
были  служить  подготовкой  въ  главной  наук'Ь  —  богосло- 
вио.  Схоластиь-и  говорили,  что  философ1я  —  служанка 
богослов1я  -(р1п1о8орЫа  ез1  апсШа  1Ьео1о§1ае),  Главные 
мыслители  и  преподаватели  постоянно  обращались  къ 

разсмотр-Ьнхю  этого  основного  предмета,  но  не  всегда 
имъ  удавалось  удачно  согласить  указан1я  Священнаго 
Г1исан1я  и  отцовъ  церкви,  постановлешя  соборовъ  и  указы 
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папъ  съ  выводами,  которые  они  д'Ьлали  изъ  Аристотеля  и 
своихъ  философскихъ  разсужден1й.  Образецъ  философ- 
скаго  обоснован1я  в-Ьры  далъ  арх1епископъ  кентербер1й- 
ск1й  Ансельмъ.  Но  самымъ  знаменитымъ  изъ  схоласти- 
ковъ,  занимавшихся  богослов1емъ,  былъ  бретонецъ  Абеляръ. 
Онъ  былъ  старшпмъ  сыномъ  рыцаря,  но  предпочелъ 

ученую  карьеру  военному  Д'Ьлу.  Онъ  слушалъ  въ  Париж-Ь 
изв-Ьстнаго  знатока  богословхя,  но  не  былъ  доволенъ  его 
преподаван1емъ  и  такъ  усп-Ьшно  опровергалъ  своего 
учителя,  что  тотъ  призналъ  себя  поб'Ьжденнымъ.  Тогда 
онъ  самъ  открылъ  курсъ  и  своей  ученостью,  см'Ьлостью 
мысли  и  прекраснымъ  изложен1емъ  привлекъ  тысячи 
слушателей.  Въ  него  влюбилась  знатная  и  высокообра- 

зованная красавица  Элоиза,  но  ея  дядя  и  опекунъ  раз- 
строилъ  счастте  влюбленныхъ,  и  они  оба  приняли  мона- 

шество. Абеляръ  продолжалъ  ученыя  занят1я  и  пре- 
подаваше.  Онъ  не  хот-Ьлъ  просто  сл-Ьдовать  авторитету 
церкви  и  опирался  въ  своемъ  ученш  на  указан1я  разума. 
Для  доказательства  того,  что  надо  итти  именно  такимъ 

путемъ,  онъ  составилъ  книгу  подъ  заглав1емъ  «Да  и  н-Ьтъ» 
(81с  е1  поп),  въ  которой  собралъ  множество  случаевъ,  когда, 
по  его  мн'Ьн1ю,  Священное  Писаше,  отцы  церкви,  соборы 
и  папы  давали  несогласныя  ртыиетя.  Въ  виду  этихъ  не- 
соглас1й  Абеляръ  требовалъ  свободнаго  разсмотрЪн1я 
спорныхъ  вопросовъ.  Противъ  этого  требовашя  возсталъ 
самый  уважаемый  представитель  французской  церкви, 
св.  Бернардъ  Клервальскш.  Онъ  осуждалъ  попытку, 
которая  должна  была  привести  къ  распаден1ю  церкви  на 
множество  толковъ,  смотря  по  личнымъ  уб-Ьжденхямъ 
каждаго.  Онъ  противополагалъ  свободному  изсл'Ьдован1ю 
авторитетъ  церкви,  какъ  цЪлаго,  основаннаго  и  руко- 
водимаго  благодатью  Бож1ей.  Церковь,  какъ  ц-Ьлое,  не 
можетъ  ни  заблуждаться,  ни  противор'Ьчить  себ-Ь;  вопросъ 
можетъ  быть  только  въ  толхъ,  чтобы  определить,  каково 
ея  истинное  мн^нхе.  На  собор-Ь  въ  СансЬ  (8еп5)  въ  1141 
году  Абеляръ  былъ  осужденъ,  но  заявилъ,  что  недоволенъ 
р-Ьшенхемъ  и  требуетъ  суда  папы.  На  пути  въ  Римъ  онъ 
умеръ. 

Схоластичестя  системы. 

Хотя  Абеляръ  лично  не  им-Ьлъ  усп-Ьха,  но  его  д-Ьло 
не  пропало  даромъ.  Онъ  указалъ  на  необходимость  со- 

гласовать разнородные  источники  мн-Ьнхй  по  вопросамъ 
в^Ьры,  и  посл-Ь  него  схоластическое  богослов1е  занялось 
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именно  этпмп  вопросами.  Громадный  трудъ  доминиканца 
Оомы  Аквинскаго  (1227 — 1274)  «8итта  1Ьео1о^1ае»  съ 
зам'Ьчательной  ученостью,  полнотою  и  ясностью  развилъ 
католическое  в4роучен1е  во  всЬхъ  его  подробностяхъ  и  въ 
прим-Ьненш  не  только  къ  богослов1ю,  но  также  и  къ 
нравственности,  праву  и  политик-Ь.  Эта  работа  до  сихъ 
поръ  служить  основанхемъ  католическаго  богословхя,  и 
папа  Левъ  XIII  еще  недавно  предписалъ  изучать  ее  въ 
высшихъ  духовныхъ  школахъ. 

Ереси. 
Ереси,  которыя  возникали  въ  средн1е  в^ка,  являются 

обыкновенно  преувеличеннымъ  выра^кетемъ  началъ,  ко- 
торыя признавала  сама  церковь.  Такъ,  со  времени  Ав- 

густина установился  враждебны!!  взглядъ  на  св-Ьтское 
государство  и  м1рскую  жизнь;  отс!ода  происходить  своего 
рода  дуализмъ  —  уб'Ьжден1е,  что  жизнь  и  истор1я  пред- 
ставляють  постоянную  борьбу  двухъ  началъ  —  добраго, 
которое  проводить  церковь,  и  злого,  воплощеннаго  въ 

св'Ьтс!<омь  обществ^з.  На  юг-Ь  Франщ!!  дуализмъ  и  связан- 
ный съ  нимъ  аскетическш  идеалъ  приняль  форму  ереси, 

уклон!!вшейся  отъ  христ1анства.  Туда  проникло  изъ 
Болгарш  учен1е  богом!1ловъ^).  Челох1'Ьческое  т-Ьло,  его 
потребиост!!  и  стремлен1я,  св-Ьтскхе  интересы  и  занят1я, 
государство  !!  его  установлен1я  представлялись  создан1емь 
дьявола,  а  Ветх1й  Зав'Ьть  —  его  откровен1емъ.  Христось 
является  основателемь  церкви  на  земл^.  Истинное  благо- 
чест1е  требуеть  полнаго  отречен1я  отъ  м1ра,  къ  которому 
способны  толы^о  немног1е  —  катары  2),  ил!1  соверхпенные. 
В'Ьрую1ц1е,  которые  не  чувствують  себя  способными  вести 
строгую  Ж1!знь  Л!11!1ен1й  И  МОЛИТВЫ,  НС  связаны  прав!!лам!1 
нравственности:  все,  что  они  д^лаютъ,  одинаково  без- 
зак01шо.  Но  ош!  должны,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  передь  смертью 
отречься  отъ  зла  и  сд'Ьлаться  ч!1стыми.  Это  достигается 
та!!нствомъ  по1«аян1я  !!  отпущешя  гр'Ьховъ,  которое  совер- 
!11а1оть  катары,  —  называется  01!0  ут-Ьхиенхемь  (соп8о1а- 
теп1ит).  Всяк1!1  проступокъ,  совершенный  посл-Ь  ут-Ь- 
шен1я,  есть  смертны!!  гр'Ьхъ.  Эта  ересь  охватила  фран- 
цузск1й  югъ  и  получила  назваше  альбигойства  (отъ  города 

^)  Поэтому  эретиковъ  во  Франц1и  называлц  Ьоигдев  (Ьи1даге8) 
*)  КаОадо1  —  чистые. 
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Альбн).  Въ  т-Ьхъ  же  м^Ьстностяхъ  распространилась  ересь 
вальдепцевъ  (основатель  ея  былъ  л1онск1й  купецъ  Валь- 
десъ):  они  возставали  противъ  католическаго  духовенства 
и  требовали  :ш:изни  по  образцу  первой  христганской  об- 

щины^ въ  полномъ  братств-Ь  и  общен1п  имуществъ.  Папа 
Иннокент1й  III  принялся  за  искоренен1е  этихъ  ересей. 
Большимъ  препятств1емъ  было  то,  что  графъ  тулузсшй 
держалъ  ихъ  сторону.  Панск1й  легатъ  предалъ  его  про- 
КЛЯТ1Ю  и  былъ  въ  отместку  убитъ  однимъ  изъ  приближен- 
ныхъ  графа.  Тогда  папа  провозгласилъ  крестовый  походъ 
противъ  еретиковъ,  об'Ьщая  крестоносцамъ  такое  же 
отпущен1е  гр-Ьховъ,  какъ  и  т-Ьмъ,  кто  отправился  въ 
Святую  землю.  Множество  рыцарей  изъ  сЬверно!!  Францш 
приняли  участ1е  въ  поход-Ь.  Они  безпощадно  разорили 
югъ.  При  взятш  города  Безье  папскхй  легатъ  кричал*, 
чтобы  били  всЬхъ  жителей  безъ  разбора,  еретиковъ  и 
католиковъ:  «Богъ  разберетъ  своихъ!»  Убито  было  около 
20  000  челов-Ькъ.  Во  глав-Ь  сЬвернаго  рыцарства  сталъ 
баронъ  изъ  Р1ль-де- Франса  Симонъ  де-Монфоръ.  Онъ 
овлад-Ьлъ  землями  графа  тулузскаго  и  роздалъ  400  леновъ 
другимъ  участнпкамъ  похода.  Ему  удалось  разбить  ко- 

роля арагонскаго,  который  явился  на  помощь  своему 
зятю,  графу  тулузскому.  Но  сЬвернымъ  французамъ  было 
трудно  держаться  противъ  возстан1й  южанъ,  и  наслтъдникъ 
Симона  передалъ  свои  владтъшя  французскому  королю^  подъ 
властью  котораго  былъ  окончательно  возстановленъ  ка- 
то лицизмъ . 

Изъ  другихъ  среднев'Ьковыхъ  ересей  сл-Ьдуетъ  отметить 
движен1е  такъ  называемой  братхи  Святого  Духа.  Первый 
толчокъ  къ  нему  былъ  данъ  аббатомъ  монастыря  въ  Ф1оре 
(въ  Калабр1и),  1оакимомъ.  По  его  учен1ю,  мсизнъ  лира 
проходить  черезъ  три  пер1ода,  сообразно  тремъ  лпцамъ 
Св.  Троицы.  Вначал'Ь  Богъ  Отецъ  далъ  законъ  м1ру  въ 
Ветхомъ  Зав'Ьт'Ь  —  -въ  это  время  составилось  светское 
общество;  зат-Ьмъ  совершилось  пришеств1е  Бога  Сына,  и 
люди  стали  сл-Ьдовать  буквально  предписанхямъ  Еван- 
гел1я;  наконецъ,  наступитъ  третья  эпоха  —  Духа  Святого, 
когда  будутъ  жить  не  по  букв-Ь  Писан1я,  а  по  его  духу,  и 
монашество  овлад-Ьетъ  м1ромъ.  Это  ученхе  распространи- 

лось среди  францисканцевъ.  Они  считали  св.  Франциска 
предв'Ьстникомъ  царства  Святого  Духа  и  одинъ  пзъ  нихъ 
написалъ  «В-Ьчное  Евангел1е»,  въ  которомъ  по-своему 
толковалъ  Священное  Писаше. 
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Свтьтская  литература. 

Церковь  безпощадно  пресл'Ьдовала  еретпковъ.  Глав- 
нымъ  оруд1емъ  ея  была  учрежденная  въ  XIII  в-Ьк-Ь  инкви- 
зищя,  которой  руководили  доминиканцы.  Подозр-Ьвае- 
мыхъ  въ  ереси  подвергали  пыткамъ  и  т-Ьмъ  вымучивали  у 
нихъ  признатя.  Наибол-Ье  упорныхъ  и  опаспыхъ  сожи- 
гали  или  заживо  закладывали  камнями  въ  подземель-Ь; 

даже  т-Ь,  кто  получалъ  прощен1е,  ходили  съ  краснымъ 
крестомъ  на  плать-Ь,  и  считались  опозоренными  на  всю 
жизнь.  Для  псполнен1я  казней  церковь  обращалась  къ 
помощи  св^Ьтскихъ  властей  и  передавала  виновныхъ  «въ 

с^^тскую  руку»,  такъ  какъ,  по  древнему  воззр'Ьн1ю.  сама 
церковь  не  должна  была  проливать  кровь.  Въ  вознагра- 

жден1е  за  услугу  св-Ьтская  власть  получала  имущество 
осужденныхъ.  Этими  кровавыми  м-Ьрами  удалось  пода- 

вить многочисленныя  среднев-Ьковыя  ереси. 

Церковь  им-Ьла  главное  значен1е  въ  средневековой 
культур-Ь.  Благодаря  ея  помощи,  держались  и-Ькоторые 
остатки  античнаго  образованхя.  Но  появлете  германскихъ 
племенъ  внесло  въ  жизнь  нтькоторыя  новыя  начала,  св'Ьтск1я 
и  даже  язычесшя  по  своему  происхожденхю.  Правда,  въ 
самой  Герман1и  язычество  рано  уступило  мЪсто  христ1ан- 
ству  и  оставило  сл-Ьдъ  лишь  въ  народныхъ  пов-Ьрьяхъ 
отд'Ьльныхъ  м-Ьстностей.  Но  у  скандинавовъ  оно  держа- 

лось упорн-Ье  и  подало  поводъ  къ  поэтическому  творчеству. 
Сказашя  о  богахъ,  объ  ихъ  приключен1яхъ  и  борьб'Ь  съ 
великанами  сложились  въ  п'Ьснп  Эдды  (т. -е.  бабушки). 
Къ  Эдд'Ь  присоединились  саги^),  т. -е.  былины  о  богатыряхъ, 
о  молодецкихъ  походахъ  викинговъ.  На  всемъ  запад'Ь 
Европы  общество,  занятое  постоянными  войнами,  высоко 
ц11нило  силу  и  удаль,  интересовалось  необычайными  при- 
ключен1ями.  Въ  замкахъ  являлись  пЬвцы,  которые  со- 

ставляли и  декламировали  разсказы  о  подвигахъ,  преврат- 
ностяхъ  судьбы  и  усптъхахъ  богатырей.  Эти  разсказы  и  п^с- 
нп  труверовъ  или  менестрелей  иногда  соединялись  въ 
больш1я  поэмы.  Въ  Герман1и  особенно  замечательна  была 
поэма  о  Нибелунгахъ.    Въ  ней  разсказывалось,  какъ  ры- 

^)  Сага  (5а8;а)  отъ  1|1;мециаго  за^еп  —  сказывать.    Ср.  русское 
«сказан1е». 
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царь  Зигфридъ  поб^ждаетъ  богатыршу  Брунегильду  и  же- 
нится на  сестр^Ь  бургундскаго  короля  Кримгильд-Ь,  какъ  его 

убиваетъ  изм'Ьнническимъ  образомъ  злой  Гагенъ,  а  Крим- 
гильда  выходитъ  замужъ  за  короля  Этцеля,  т. -е.  Аттилу, 
и  съ  помощью  его  гунновъ  мститъ  Гагену  и  бургундамъ  за 
смерть  Зигфрида;  въ  ужасной  битв^Ь  погибаютъ  всЪ  ры- 

цари. Въ  сЬверной  Франщи  былины^)  им^ли  главнымъ 
содержан1емъ  подвиги  Карла  Великаго  и  его  сподвижни- 
ковъ  (паладиновъ).  Существовала,  напр.,  п'Ьснь  о  погибели 
Роланда  въ  Ронсевальской  долине.  Изъ  кельтскихъ  ска- 
8ан1й  сложились  п-Ьсни  о  рыцаряхъ  «Круглаго  стола», 
соратникахъ  короля  Артура  британскаго.  Совершенно 

другой  характеръ  им'Ьла  поэз1я  на  юг^  Франц1и.  Та- 
мошн1е  поэты,  трубадуры^  оставили  не  воинственные 
разсказы,  а  лирическгя  стихотворешя,  въ  которыхъ  они 
старались  выразить  любовь,  насм-Ьшку,  восхвален1я.  По- 
этичесшя  произведетя  французовъ  распространились  за 
пред-блы  Франц1и  —  ихъ  переводили  и  имъ  подражали 
н'Ьмцы.  Особенно  сильно  было  вл1ян1е  трубадур овъ  въ 
Гермаши:  тамъ,  въ  эпоху  Гогенштауфеновъ,  появилась 

подобная  же  поэз1я  миннезингеровъ  (п-Ьвцовъ  любви),  изъ 
которыхъ  главными  были  Вольфрамъ  фонъ-Эшенбахъ  и 
Вальтеръ  фонъ-деръ-Фогельвейде.  Они  уступали  прс- 
вансальцамъ  въ  остроумш  и  изяществ-Ь  выражешя,  но  пре- 

восходили ихъ  искренностью  чувства  и  глубокомысл1емъ. 

Рыцарство. 

Содержан1е  светской  литературы  составляли  подвиги  и 

чувства  рыцарей  —  военнаго  сословгя^  образовавшагося  въ 
феодалъномъ  обгцестетъ.  Рыцарями  могли  сд'Ьлаться  не 
одни  сеиьёры  или  бароны,  но  также  ихъ  вассалы.  До  семп- 
лЪтняго  возраста  мальчикъ  находился  подъ  присмо- 

тромъ  женщинъ;  зат'Ьмъ  онъ  поступалъ  на  выучку  къ  муж- 
чинамъ  и  учился  'Ьзд'Ь  верхомъ,  ум'Ьнью  влад'Ьть  копьемъ 
и  мечомъ,  охот-Ь  съ  собаками  и  соколами.  Иные,  кром-Ь 
того,  учились  грамот-Ь  и  музык-Ь.  Для  окончательнаго 
образован1я  мальчики  поступали  на  службу  къ  богатому 
и  щедрому   сеньёру,   у  котораго   давались   праздники  и 

^)  Он-Ь  назывались  тамъ  сЬапзопз  де  дез^е  (отъ  латинскаго  слова 
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охоты,  собиралось  большое  общество  и  можно  было  на- 
учиться хорошимъ  манерамъ  и  рыцарской  удали.  ЛЪтъ 

около  двадцати  молодого  оруженосца  посвящали  въ  ры- 

цари. Наканун'Ь  онъ  всю  ночь  проводилъ  въ  молитв'Ь;  при 
посвящеши  на  него  над-Ьвали  рыцарск1й  костюмъ  —  коль- 

чугу и  шлемъ,  опоясывали  мечомъ,  который  предваритель- 
но благословлялъ  священникъ.  Въ  заключен1е  знатный 

рыцарь  давалъ  посвященному  ударъ  по  плечу  и  при  этомъ 
произносилъ  назидательный  слова. 

Посвящен1е  въ  рыцари  совершалось  съ  такой  торже- 
ственностью потому,  что  принимавш1й  его  обязывался  не- 

уклонно следовать  правиламъ  рыцарской  чести.  Рыцарская 

честь  прежде  всего  требовала  отъ  челов'Ька  чувства  соб- 
ственнаго  достоинства.  Феодальный  порядокъ  слабо  защи- 
щалъ  челов-Ька  отъ  насил1я  —  гЬмъ  бол-Ье  каждый  дол- 
женъ  былъ  защищать  самого  себя;  рыцарь  не  долженъ  былъ 

сносить  унижеи1я  ни  ради  страха,  ни  ради  выгоды,  дол- 
женъ былъ  отстаивать  свои  права,  мстить  за  оскорблен1е, 

хотя  бы  ему  приходилось  бороться  съ  превосходными  си- 
лами. Истинный  рыцарь  высоко  ц^нилъ  свое  слово  и 

об'Ьщан1е,  ему  противна  была  ложь,  коварство,  измена, 
нападен1е  изъ-за  угла;  в-Ьрность  слову  и  клятв-Ь  им-Ьла  осо- 

бенное значен1е  въ  этомъ  порядк-Ъ,  основанномъ  на  вас- 
сальной присяг'Ь.  Уважен1Ю  къ  себ'Ь  соотв-Ьтствовало  ува- 

тсете  и  внимате  къ  другимъ:  при  рыцарскихъ  дворахъ 

вырабатываются  правила  вежливости  (соиг1о181е,  НоШсЬ- 

ке11),  расчитанной  на  то,  чтобы  сд-Ьлать  сношен1я  между 
людьми  легкими  и  пр1ятными.  Въ  этомъ  мхр-Ь  сильныхъ, 
воинственныхъ  людей  слабые  ищутъ  покровительства  и 

снисхожден1я;  честь  требу етъ,  чтобы  хорош1й  рыцарь  за- 
ступался за  слабыхъ  и  нссчастиыхъ  и  помогалъ  имъ.  Жен- 

щины, которыя  занимали  такое  ничтолсное  поло:нсеше  въ 

древнемъ  м1рть,  теперь  выступаютъ  впередъ:  рыцари  пре- 
клоняются передъ  ихъ  красотой  и  гращей,  посвящаютъ 

имъ  настояпцй  культъ,  совершаютъ  ради  нихъ  свои  по- 

двиги.   Одинъ  трубадуръ,  наприм'Ьръ,  влюбляется  заочно 
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въ  графиню  трипол1йскую,  ради  нея  отправляется  въ  крб' 
стовый  походъ  и,  наконецъ,  посл'Ь  всевозможпыхъ  опасно- 

стей и  приключен1й,  раненый  и  изнемогаюпцй,  является 
къ  своей  возлюбленной  и  умнраетъ  у  ея  ногъ.  Ко  всЬмъ 
рыцарскимъ  правиламъ  присоединялось  въ  это  набожное 
время  благочестге.  Церковь  благословляла  рыцаря  на 

его  военную  жизнь  и  взам'Ьнъ  требовала  защиты  и  службы. 
Образцомъ  христ1анскаго  рыцаря  былъ  Людовикъ  IX  фран- 
цузск1й,  котораго  церковь  признала  святымъ.  Конечно, 

всЬ  перечисленныя  свойства  не  всегда  встр-Ьчались  на 
практик-Ь,  живые  люди  часто  отличались  какъ  разъ  гру- 

бостью, жестокостью,  обманами;  но  рыцарсше  идеалы  все- 
таки  оказывали  несомн-Ьниое  вл1ян1е  на  д-Ьйствительную 
жизнь,  ставили  ц-Ьли,  къ  которымъ  стремилось  общество. 

Драматичестя  представ.гешя. 

Католическое  богослужен1е  обставлено  большою  тор> 
жественностью  и  всЬми  средствами  старается  д'Ьйствовать 
на  чувства:  духовенство,  между  прочимъ,  завело  въ  своихь 
процесс1яхъ  —  въ  церквахъ  и  на  подмосткахъ,  устроен- 
ныхъ  при  церквахъ,  —  такъ  называемый  мистерт,  дра- 
матическ1я  представлен1я,  который  должны  были  въ  ли- 
цахъ,  разговорахъ  и  д-Ьйствхяхъ  изображать  собьтя  свя- 

щенной 11Стор1п,  наприм'Ьръ,  Тайную  вечерю,  судъ  надъ 
Христомъ,  Его  страдан1я  и  смерть.  Къ  мистер1ямъ  при- 

соединились миракли  (чудеса),  представлен1я  изъ  жизни 
Богородицы  и  святыхъ.  Р1  въ  т-Ьхъ,  и  въ  другпхъ  сплошь 
и  рядомъ  вставляли  комическ1я  сцены,  а  зат-Ьмъ  по  ихъ 
образцу  стали  давать  настоящ1я  шутки.  Молодежь  иногда 
передразнивала  самые  богослужебные  обряды,  изображала 
въ  см-Ьшномъ  вид-Ь  епископовъ  и  священниковъ. 

Сатира. 

Болтье  всего  развивалось  это  насмтъшливое  отношете  въ 
стихотворныхъ  разсказахъ  и  повтъстяхъ,  написанныхъ  го- 
ромсанами,  въ  такъ  называемыхъ  !аЫ1аих.  Жители  го- 
родовъ  много  терпели  отъ  гордости  высшихъ  сослов1й  — 
рыцарей  и  духовенства,  не  сочувствовали  ихъ  образу 
жизни  и  находили  въ  немъ  богатый  матерхалъ  для  насм'Ь- 

9     п.  Виноградов ъ.    Всеобщая  пстор1я.    Часть  II.  129 



шекъ;  ограниченные  и  своевольные  рыцари,  лицемерные, 
обжорливые  священники  и  монахи  часто  являлись  д-Ьй- 
ствующими  лицами  въ  этихъ  пов'Ьстяхъ.  Иногда  картина 
нравовъ  оживлялась  т'Ьмъ,  что  разсказы  выводили  на 
сцену  животныхъ,  какъ  въ  басняхъ  Эзопа.  Такъ  возникъ 
остроумный  и  богатый  наблюденхями  романъ  Лисы.  Ге- 
роемъ  его  является  пронырливый  Рейнеке  или  Ренаръ 
(лиса),  который  на  всё  лады  проводилъ  своихъ  сосЬдей 

и  недруговъ  —  волка,  барсука,  п-Ьтуха,  зайца,  кота,  осла, 
и,  наконецъ,  попадаетъ  на  судъ  къ  царю  зв-Ёрей  —  льву. 

Романскгй  и  готическш  стили. 

Художественная  д-Ьятельность  такъ  же,  какъ  и  въ 
Визант1и,  посвящена  была  преимущественно  украшенхю 
храмовъ.  Западная  архитектура  въ  постройк'Ь  храмовъ 
выработала  сначала  романскш  стиль.  Римская  базилика 
съ  закругленнымъ  концомъ,  въ  которомъ  пом'Ьщался  столъ 
магистрата  (абсида),  была  обращена  въ  храмъ,  въ  абсид'Ь 
пом1зстился  алтарь  и  каеедра  епископа;  длинная  зала 

передъ  алтаремъ  распалась  на  н-Ьсколько  кораблей  (обыкно- 
венно три),  отд'Ьленныхъ  другъ  отъ  друга  колоннами; 

невдалек-Ь  отъ  алтаря  пересЬкалъ  эту  залу  поперечный 
корабль,  такъ  что  вся  церковь  получала  фигуру  латин- 
скаго  креста^).  Первоначально  все  зданхе  покрывали 
горизонтальнымъ  потолкомъ  или  шатровой  крышей  изъ 
деревянныхъ  стропилъ,  по  такъ  какъ  подобный  церкви 
легко  подвергались  пожару,  то  стали  выводить  надъ  ними 
каменные  полукруглые  своды;  надъ  пересЬченхемъ  ко- 

раблей поднималась  высокая  башня.  Громадная  тяжесть 
сводовъ  и  башенъ  заставляла  д-Ьлать  ст^^ны,  колонны  и 
опорный  полукруглый  арки  какъ  можно  бол'Ье  массив- 

ными; небольш1я  окна  едва  пропускали  слабый  св^тъ; 
при  вход'Ь  въ  храмъ  получалось  общее  впечатлтьте  чего-то 
могу  чага,  мрачнаго  и  таинственнаго .  Живописи  было 
немного  въ  романскомъ  храм'Ь:  его  оживляли  скульптур- 

ный укра1исп1я.  Верхи  колоннъ  (капители)  представляли 
причудливыя  сочетан1я  растен1Й  и  лентъ;  на  западной 

сторон-Ь  входныя  врата  (порталъ)  храма,  были  обрамлены 
статуями    святыхъ    и    различными    аллегорическими    фи- 

')  Въ  греческомъ  крест-Ь  корабли  пересЬкаются  ровно  въ  сере- 
дшгЬ  своей  длины;  пъ  лятинскомъ  —  поперечный  корабль  придви- 

нуть 1чъ  одному  концу  нродольнаго. 
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гурами  ̂ ).  Въ  эпоху  крестовыхъ  походовъ  пропзошелъ 
крупный  переворотъ  въ  среднев-Ьковомъ  художеств-Ь.  Изъ 
рукъ  духовенства  оно  стало  переходить  кь  цехамъ,  или 

братствамъ  каменщиковъ  и  архитекторовъ,  которые  спе- 
щально  занимались  нмъ  въ  городахъ.  Релитозное  на- 
правлеше  осталось,  но  техничесшя  познан1я  и  прхемы 
усовершенствовались:  больше  было  разнообразхя  и  тонкой 

отд'Ьлки.  Сперва  въ  северной  Франщи,  а  зат1>мъ  и  въ 
другихъ  католнческихъ  странахъ  проявилось  стремленхе 
выводить  легк1е,  высокхе  храмы,  съ  обил1емъ  воздуха  и 

свЪта.  Для  этого  наружный  ст-Ьны  пробивались  громад- 
ными окнами,  а  чтобы  пробитыя  такимъ  образомъ  ст'Ьны 

могли  выдержать  тяжесть  сводовъ,  он-Ь  укр'Ьплялись 
выступающими  изъ  нихъ  опорными  столбами  (контръ- 
форсами).  Такъ  какъ  тяжесть  въ  значительной  степени 

ложилась  на  контръ-форсы,  то  вм-Ьсто  прочныхъ  полу- 
круглыхъ  арокъ  и  сводовъ  стали  д'Ьлать  стр-бльчатые, 
т. -е.  составленные  изъ  двухъ  дугъ,  перес'Ькаюш,ихся  подъ 
острымъ  угломъ.  Длинныя  окна  заканчивались  стр-Ьль- 
'чатымъ  верхомъ.  Колонны  потеряли  свою  массивность, 
обратились  въ  пучки  тонкихъ  полуколонокъ,  который 

вверху  расходились,  какъ  в'Ьтви  пальмы,  и  скреш;ивались 
съ  встречными  в-Ьтвями  сосЪднихъ  колоннъ.  Весь  храмъ 
потянулся  кверху:  глазъ  не  находилъ  горизонтальныхъ 
или  круглыхъ  поверхностей,  который  останавливали  и 
успокоивали  бы  взоръ  своею  законченностью:  острыя 

перес'Ьчен1я  дугъ  какъ  бы  призывали  все  выше  и  выше, 
пока  всЬ  очертан1я  не  затеривались  въ  полумрак-Ь  высоко 
приподнятаго  свода.  Извн-Ь  то  же  стремлен1е  въ  высоту 
выражалось  въ  остроконечной  башн-Ь,  которая  стр-Ьлой 
поднималась  къ  небу.  Такъ  какъ  колонны  и  арки  по- 

теряли архитектурное  значен1е  устоевъ  и  сд'Ьлались, 
главнымъ  образомъ,  средствомъ  для  украшенья^  то  гро- 

мадная камення  масса  храма  расчленилась  на  мелшя 
части  и  покрылась  разнообразно!!  орнаментацхей.  Въ 

окнахъ  появились  цв-Ьтныя  стекла  съ  картинами  изъ 
священной  истор1и,  жит1й  святыхъ  и  даже  изъ  житейскаго 

быта;  извн-Ь  и  изнутри  разм'Ьстились  безчисленныя  статуи 
святыхъ,   знаменитыхъ  и  простыхъ  людей,  даже  живот- 

^)  Часто  изображались  доброд-Ьтели,  обязанности  христ1анина, 
но  случалось,  что  художники  изображали  искушен1я  и  пороки  въ 

вид-Ь  чертей  и  чудов1гп\ъ. 
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ныхъ.  Въ  XIII  в'ЬкЪ  этотъ  готическш  стиль  еще  сравни- 
тельно простъ,  по  въ  XIV  онъ  становится  сложнымъ  и 

пышнымъ  п  страдаетъ  отъ  накоплен1я  украшетй. 

Мусульманская  культура. 

Восточные  народы,  принявш1еисламъ,  выработали  куль- 
туру, которая  глубоко  отличалась  отъ  культуры  европей- 

скпхъ  странъ.  Наслтъдье  классической  древности  и  для  маго- 

метанъ  им-бло  значенхе:  въ  Егппт-Ь,  Сирш  и  Малой  Аз1п 
арабы  познакомились  съ  эллинистической  наукой  и  филосо- 

ф1ей;  въ  Багдад-Ь  и  КордовЪ  лучше  знали  Аристотеля, 
лучше  воспользовались  изыскан1ями  александр1йскнхъ 

ученыхъ,  ч-Ьмъ  въ  Париже,  въ  Рим-Ь  или  даже  въ  Констан- 
тинополе. Но,  кром-Ь  того,  торговый  сношен1я  и  завое- 

ван1я  сообщили  магометанской  культур^!  друггя  черты., 
которыхъ  на  западтъ  не  было:  въ  разработке  ея  приняли 
участ1е  арабы,  персы,  евреи,  индусы. 

Арабы  принесли  запасъ  пылкой,  бсзпокойной  фантазш, 
страстности  чувствъ  и  въ  то  же  время  практической  му- 

дрости и  житейской  расчетливости;  въ  Перст  собрались 
результаты  тысячелетней  аз1атской  образованности,  сказы- 

валось вл1ян1е  иранскаго  дуализма,  халдейской  маг1и, 
славныхъ  политическпхъ  предан1й  Ахеменидовъ  и  Сасса- 
нидовъ;  сношен1я  съ  Инд1ей  знакомили  съ  глубокомыслен- 

ными и  причудливыми  умозрен1ями  браминизма  и  буд- 
дизма; наконецъ,  нигд-Ь  сильнее,  нежели  въ  мусульман- 

скихъ  странахъ,  не  чувствовалось  вл1яи1е  евреевъ:  школы 
ихъ  раввиновъ  (учителей)  процветали  подъ  покровитель- 
ствомъ  халифовъ. 

Въ  мусульманскомъ  м1ре  особенно  развилась,  между 

прочлмъ,  литература  путешеств1й  и  географическихъ  опи- 
сан1й^);  они  составлялись  отчасти  для  купцовъ,  которые 
разъезжали  по  отдаленпымъ  странамъ  и  имели  дЬло  съ  раз- 

нохарактерными племенами;  но,  помимо  практическихъ  со- 
ображен1й,  арабами  и  персами  руководила  ученая  любозна- 

тельность.  Въ  математике,  естественпыхъ  наукахъ  и  фило- 

*)  Таковы,  пяпр.,  «Золотые  луга»  Массудп. 
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соф1и^)  мусульмане  продолжали  работу  ученыхъ  эллини- 
стической эпохи.  Особенно  много  сделали  они  для  ал- 

гебры 2),  астроном1и,  медицины  и  хим1и. 

При  занят1яхъ  посл^Ьднпми  двумя  науками  они  не 
ограничивались  простыми  наблюдетями  надъ  явлен1ями, 

а  д-Ьлали  опыты,  т. -е.  нарочно  производили  явленхе  при 
изв-Ьстной  обстановк'Ь,  чтобы  выяснить,  как1я  условхя  на 
него  вл1яютъ.  Арабсше  ученые  не  всегда  ставили  себ'Ь 
разумный  ц'Ьли.  Они  потратили  много  времени  и  усил1й 
на  то,  напр.,  чтобы  найти  способъ  приготовлешя  золота 

или  отыскать  ц-Ьлебное  средство  отъ  всЬхъ  болезней.  Эти 
занят1я  получили  назван1е  алхимт.  Наблюден1я  надъ 

св-Ьтилами  также  давали  поводъ  къ  суев^р1ю  и  заблужде- 
шямъ.  Въ  средте  в-Ька  они  производились  часто  для 
такъ  называемой  астрологш.  Предполагалось,  что  судьба 

людей  зависптъ  отъ  расположен1я  зв-Ьздъ  на  неб'Ь;  астро- 
логи старались  разгадать  эту  судьбу,  наблюдая,  какъ  въ 

данный  моментъ  представляются  зв'Ьзды  въ  какой-нибудь 
местности.  При  рожденш  ребенка,  напр.,  устанавливали 

его  «гороскопъ»,  т. -е.  опред'Ьляли,  въ  какомъ  положенш 
представляется  солнце  среди  созв'Ьздхй,  и  отсюда  д'Ьлали 
выводъ  о  будущемъ  характер-Ь  новорожденнаго  и  пред- 

стоящей ему  участи.  Алхим1я  и  астролог1я  направляли 

мысль  челов-Ьческую  на  ложные  пути,  но  способствовали 
множеству  частныхъ  открытш  и  наблюдешй.  Помимо 

того,  мусульмансше  ученые  съ  усп'Ьхомъ  занимались 
многими  серьезными  вопросами  астроном1и  и  хим1и. 

У  арабовъ  достигла  также  блестящаго  развит1я  ли- 
тература. Арабы  отличались  лирическимъ  талантомъ  — 

у  нихъ  появились  поэты,  которые  мастерски  выражали 

чувства,  волнующ1я  челов-Ьческую  душу.  Персы  придали 
лирической  поэз1и  больше  н-Ьжиостп,  изящества  и  глубоко- 
мысл1я^).  Кром-Ь  того,  при  двор^Ь  Махмуда  (нач.  XI  в.) 
изъ  Газны  Фирдуси^)  воспользовался  персидскими  были- 

нами и  предан1ями,  чтобы  составить  величественный 

эпосъ    —    Книгу    царей    (Шахъ-наме).     Она    начинается 

^)  О  философ1и  было  сказано  раньше,  на  стр.  121 — 123. 
^)  Самое  слово  алгебра  —  арабское. 
')  Особенно  зам-Ъчателенъ  Гафисъ  въ  XIV  в. 
*)  Его  имя  было  собственно  Абуль-  Касимъ-Мансуръ,  но  его 

прозвали  Фпрдуси,  т. -е.  Райскимъ. 
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разсказомъ  о  подвигахъ  богатыря  Рустема,  а  зат-Ьмъ 
даетъ  поэт11ческ1й  разсказъ  объ  Ахеменпдахъ,  Арсакпдахъ 
и  Сассанпдахъ.  Видную  роль  пграетъ  въ  этой  второй 
части  п  Александръ  Велпк1й  подъ  пменемъ  Искандера. 

Вс^  народы  мусульманскаго  Востока  участвовали  въ 

составлен1п  собран1я  пов-Ьстей  и  сказокъ,  который  из- 
в'Ьстны  во  всемъ  м1р^Ь  подъ  названхемъ  «Тысячи  и  одной 
ночи».  Начало  было  положено  персомъ,  главная  часть 
составлена  арабомъ,  закончено  было  собран1е  въ  Каир^, 
въ  него  вплетены  разсказы  индхйскаго  происхожден1я 
(X — XI  вв.).  О  занимательности  сказокъ  свид-Ьтельству- 
етъ  то,  что  оп-Ь  до  сихъ  поръ  читаются  съ  интересомъ. 
Кром-Ь  того,  это  собран1е  даетъ  рядъ  яркихъ  картинъ 
восточной  жизни  и  богатый  запасъ  изречен1й  и  поучен1й, 
внушенныхъ  восточной  мудростью. 

Мусульманское  искусство. 

Въ  искусств'Ь  мусульмане  прославились  архитсктур- 
нымъ  стилемъ.  Скульптура  и  живопись  у  нихъ  не  пошли 

впередъ,  потому  что  Коранъ  запрещалъ  д-Ьлать  изобра- 
жен1я  Бога  или  пророковъ.  Возведсн1е  же  мечетей  и 
дворцовъ  давало  поводъ  къ  развит1ю  архитектуры.  У 
византхйцевъ  арабы  заимствовали  куполъ;  подобно  пер- 
самъ,  они  украшали  залы  своихъ  здан1й  множествомъ 
легкихъ  колоннъ;  наконецъ,  характерной  чертой  и  двор- 

цовъ и  мечетей  было  устройство  въ  нихъ  дворовъ  съ  бас- 
сейнами или  фонтанами  посредине.  Отд'Ьльныя  части 

постройки  не  были  такъ  т-Ьсно  связаны  въ  едшюе  ц-Ьлое, 
какъ  въ  европейскихъ  стиляхъ  -^  главное  вниманхе  привле- 

кали красивыя  подробности.  Ст-Ьиы  были  покрыты  разно- 
цв'Ьтными,  причудливыми  арабесками  —  узорами  изъ 
сплетаюи;ихся  лин111  и  растительныхъ  формъ. 

Самые  своды  и  арки  служили  бол-Ье  для  украшен1я, 
ч^Ьмъ  для  поддержки  здан1й.  Полукругъ,  которымъ  за- 

канчивались арки  и  сводъ  въ  визант1йской  и  романской 
архитектур-Ь,  казался  арабамъ  слишкомъ  простымъ  и 
одпообразнымъ  —  ихъ  арка  занимала  бол'Ье  половины 
круга  и  им'Ьла  видъ  подковы.  Мусульмаиск1я  постройки 
поражали  фантастичностью,  легкостью,  роскошью,  но  имъ 
не  доставало  прочности  и  единства.  Наибольшаго  развитхя 
мавританск1й  стиль  достигъ  въ  Исиан1и;  особенно  зна- 
менитъ  былъ  дворецъ  Альгамбра  въ  Гренад'Ь. 
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Отд-Ьдъ  трет1й. 

Образованхе  государствъ  новой  Европы. 

Глава  I. 

Англ1я. 

Нормандское  завоеваше. 

Въ  XI  в-Ьк-Ь  англо-саксонское  королевство  находилось 
въ  разстройств'Ь:  рядомъ  съ  королевской  властью  появи- 

лись могущественные  графы  ̂   которые  держали  себя  почти 
какъ  самостоятельные  государи;  главнымъ  сослов1емъ 

сд'Ьлалась  аристократья  теновъ,  королевскихъ  вассаловъ, 
которые  въ  вознагражден1е  за  службу  получали  пом-Ьстья; 
мелк1е  свободные  люди  большею  частью  разорились  и  по- 

пали въ  подчпнете  къ  вельможамъ.  Посл'Ь  правлен1я 
Канута,  который  соединилъ  датчанъ  и  англо-саксовъ, 
снова  начались  раздоры  между  ними,  и  королемъ  Англ1и 

сд-блался  потомокъ  Альфреда,  Эдуардъ  ИсповЪдникъ, 
воспитанный  въ  Норманд1и,  приверженецъ  французскихъ 
нравовъ  и  покровитель  выходцевъ  изъ  Францш.  У  него  не 

было  д-Ьтей,  и  являлся  вопросъ,  къ  кому  Посл'Ь  его  смерти 
перейдетъ  престолъ:  Эдуардъ  об'Ьщалъ  корону  норманд- 

скому герцогу  Вильгельму,  родственнику  своей  матери; 

англичане  не  хот-Ьли  подчиниться  чужестранцу,  и  посл-Ь 
смерти  Эдуарда  уитенагемотъ  выбралъ  сакса  Гарольда.  Но 
Вильгельмъ  не  отказался  отъ  своихъ  притязан1й.  Это 
былъ  истый  нормандецъ,  предпр1имчивый,  энергичный, 
хитрый  и  жесток1й.  Онъ  собралъ  подъ  свои  знамена 

войска  выходцевъ  изъ  Нормандскаго  герцогства  и  изъ  дру- 
гихъ  французскихъ  областей;  къ  нему  охотно  присоедини- 

лись безпокойные  рыцари,  которымъ  не  сид-Ьлось  дома, 
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Высадилась  эта  рать  въ  юговосточной  Англ1п  (1066).  Га- 
рольдъ  только  что  отразилъ  нападен1е  норвежцевъ,  вторг- 

нувшихся въ  сЬверную  Англ1ю,  и  теперь  посп^шилъ  на 
югъ  протпвъ  французовъ,  но  англ1пское  населеше  оказало 

ему  плохую  поддержку.  При  ГастингсЬ  войска  встр-Ьти- 
лись,  и  французы  одержали  поб'Ьду. 

Саксы  заняли  выгодную  позищю  на  верху  холма,  за 
окопомъ,  сомкнули  свои  длинные  щиты  и  подготовились 
д-Ьйствовать  сЬкирами.  Главная  сила  французовъ  состо- 

яла изъ  рыцарской  конницы,  одЪтой  въ  кольчуги  и  воору- 
женной длинными  копьями;  къ  ней  присоединился  отрядъ 

стр-Ьлковъ  изъ  лука.  Два  раза  рыцари  тщетно  бросались 
на  саксонск111  окопъ  —  саксы  стояли  непоколебимо  и  ру- 

били на-Ьзжавшихъ  всадниковъ  своими  секирами.  На- 
конецъ,  удалось  хитростью  выманить  часть  саксонскаго 
войска  изъ  его  кр-Ьпкой  позищи;  нормандцы  обратились 
въ  притворное  бегство,  а  когда  нхъ  бросились  пресл'Ьдо- 
вать,  то  б'Ьглецы  повернули  и  вм-Ьст-Ь  съ  врагами  ворвались 
на  вершину  холма,  Лучш1й  отрядъ  Гарольда,  его  тело- 

хранители, продолжали  держаться  —  ихъ  издали  перебили 
стр-Ьлами.  Самъ  Гарольдъ  былъ  смертельно  раненъ  стр-Ь- 
лою  въ  глазъ;  когда  онъ  упалъ,  его  войско  разбежалось. 

Вильгельмъ  I. 

Это  сражен1е  отдало  Англхю  въ  руки  Вильгельма,  кото- 
рый съ  т-Ьхъ  поръ  получилъ  прозвище  Завоевателя.  ПобЪ- 

д«1тели  захватили  въ  свои  руки  им'Ьн1я  саксонской  аристо- 

крат1и  и  поделили  ихъ  между  собою  на  ленномъ  прав-Ь. 
Въ  1086  году  была  произведена  перепись  всей  земли  въ 

королевств-Ь,  людей,  которые  влад-Ьли  ею,  податей,  лежав- 
ншхъ  на  участкахъ.  Эта  перепись  получила  назваше 
Книги  Страшнаго  Суда.  Собственникомъ  всей  земли 

считался  король,  а  въ  зависимости  отъ  него  держали  лен- 
ные участки  его  вассалы;  отъ  этихъ  зависали  друг1е  вас- 

салы и  т.  д.  Положенхе  саксонскихъ  крестьянъ  мало  изме- 
нилось —  они  только  перешли  отъ  пом^щиковъ  своего 

племени  къ  французамъ;  небольшая  часть  сохранила  сво- 
боду и  собственныя  земли.    Одно  обстоятельство  стесняло 
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нормандскихъ  вельможъ  и  м'Ьшало  имъ  сд-Ьдаться  такими 
же  князьями,  какъ  французск1е  бароны;  владтътя,  роздан- 
ныя  имъ,  были  разбросаны  по  разнымъ  частямъ  Англш, 
такъ  что  ни  одинъ  не  держалъ  въ  своихъ  рукахъ  сплошной 

области.  При  завоеван1и  Англш  Вильгельмъ  д-Ьйство- 
валъ  съ  холодной,  сознательной  жестокостью  —  плодород- 

ную м'Ьстность  около  1орка,  напр.,  опустошили  такъ,  что 
она  много  л-Ьтъ  спустя  оставалась  въ  запуст-Ьихи.  Но, 
утвердившись  въ  стране,  онъ  завелъ  въ  ней  порядокъ  и 
сдерживалъ  не  только  саксонское  насел еше,  но  также  и 
своихъ  Францу зскихъ  соратниковъ. 

И  саксы  и  нормандцы  нуждались  въ  его  сильной  власти 
■ —  первые  потому,  что  онъ  предохранялъ  ртхъ  отъ  насил1й, 
вторые  потому,  что  они  боялись  возстан1я  покоренныхъ. 
Оттого  власть  его  была  значительна  и  не  похожа  на 
власть  короля  французскаго,  который  въ  это  время  едва 
держался  въ  Париж-Ь.  Сильно  помогали  Вильгельму 
нормандск1е  прелаты ^),  которыхъ  онъ  поставилъ  надъ 
англ1йской  церковью.  Англо-саксонское  духовенство  не- 

охотно подчинялось  имъ:  въ  одномъ  монастыр-Ь,  напр., 
нормандск1й  аббатъ  не  могъ  добиться  того,  чтобы  служили 
на  французсшй  ладъ,  а  не  по  старому  обычаю;  тогда  онъ 

привелъ  въ  церковь  стр-Ьлковъ,  которые  стали  стр-Ьдять 
по  монахамъ  и  убили  н-Ьсколько  челов-Ькъ.  Нормандск1е 
пришельцы  уничтожили  мног1я  особенности  англ1Йской 
церкви  и  приблизили  ее  кь  общимъ  порядкамъ  римскаго 
католицизма.  Между  прочимъ,  церковный  д-Ьла  были 
отняты  у  собранхй  графствъ  и  сотенъ,  который  занимались 
ими  наравн-Ь  съ  св-Ьтскими  вопросами,  и  переданы  на 
обсужден1е  духовныхъ  съ'Ьздовъ  и  судовъ. 

Посл'Ь  смерти  сына  Вильгельма  Завоевателя,  Генриха  I, 
началась  усобица  изъ-за  престолонасл-Ьдхя.  Сынъ  Генриха 
потонулъ  во  время  кораблекрушешя  еш;е  при  жизни  отца; 

осталась  дочь,  которая  была  замужемъ  за  графомъ  анжуй- 
скимъ.  Кром-Ь  нея,  притязанхя  на  корону  предъявилъ 
графъ  булонсмй,  сынъ  дочери  Вильгельма  Завоевателя. 

Сначала  Стефанъ  булонскхй  им-^лъ  перев-Ьсъ,  но  онъ 
не  ум-Ьлъ  держать  въ  повиновенш  аристократ1ю;  бароны, 

')  Высшее  духовенство  —  епископы  и  аббаты. 
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11зъ  которыхъ  мног1е  влад-Ьли  ленами  по  об'Ьимъ  сторонамъ 
(и  въ  Англ!!!  и  въ  Норманд!!!),  настроили  множество 

кр-Ьпкихъ  замковъ,  прит-Ьсняли  беззащнтныхъ  крестьянъ, 
вели  войны  между  собою,  не  обращали  никакого  вниман1я 

на  повел-Ьшя  короля  и,  вообще,  переносили  въ  Англш 
своеволге  и  раздоры  французскаго  феодализма.  Смута  еще 
усилилась,  когда  Матильда  (дочь  Генриха  II)  высадилась 
въ  Англ1и  и  начала  междоусобную  войну  со  Стефаномъ. 

Генрихъ  II. 

Одержали  верхъ  анжу11цы.  Сынъ  графа  анжуйскаго 

Генрихъ  создалъ  себ'Ь  во  Франц1и  могущественное  поло- 

жен1е,  женившись  на  Элеонор'Ь  аквитанской,  съ  которой 
только-что  развелся  король  французск1й:  къ  Норманд1и 
и  Анжу  присоединились  аквитанск1я  земли,  т. -е.  весь  юго- 
западъ  Францш,  отъ  Луары  до  Пиренеевъ.  Въ  1154  году 

молодой  *)  Генрихъ  сд-Ьлался  королемъ  подъ  именемъ  Ген- 
риха II.  Это  был7>  челов-Ькъ  властолюбивый  и  д-Ьятель- 

ный:  съ  энерг1ей  принялся  онъ  за  исправлеи1е  золъ,  при- 
чиненныхъ  междоусобной  войной,  и  нашелъ  въ  этомъ 

Д'Ьл-Ь  горячее  сочувств1е  и  поддержку  со  стороны  населен1я, 
измучепнаго  неурядицей  и  насил1ями  бароновъ.  Около 

350  укр'Ьпленныхъ  за1\уковъ,  построенныхъ  въ  смутное 
время,  было  срыто  королевскими  людьми.  Но  Генрихъ  не 

ограничился  т-Ьмъ,  что  прекратилъ  частный  войны  и  обуз- 
далъ  своевол1е  фоодаловъ:  онъ  отиялъ  у  феодаловъ  боль- 

шую часть  ихъ  судебныхъ  привилегхй. 

По  феодальному  праву,  которое  д'Ьйствовало  въ  Англ1и, 
д^Ьла  во  многихъ  случаяхъ  разбирались  курхями  бароновъ. 

Даже  когда  д-кча  доходили  до  сотни  или  графства,  то 
р^Ьшались  они  присягою,  ордал1ей  или  судебнымъ  поедин- 
комъ.  Генрихъ  II  сталъ  привлекать  тяжбы^)  и  уголовный 
обвинен1я-')  къ  своему  суду.    При  этомъ  королевск1е  судьи 

^)  Ему  было  21  годъ. 
^)  Т.  е.  споры  о  томъ,  кому  принадлежитъ  изв15Стнос  право, 

напр.,  кому  принадлежитъ  пасл-Ьдство  посл"Ь  умершаго. 
')  Т.  е.  обвинения  въ  томъ,  что  пзв^-.стное  лицо  совершило  «пре- 

ступлен1е»  —  нарушило  безспорное  чужое  право.  Напр.,  иража, 
т.  с.  тайное  похпщоп1С  чужой  вещи,  есть  преступлен1е.  * 
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допрашивали  свид'Ьтелей,  разсматривали  письменные  до- 
кументы, а  р'Ьшалось  д'Ьло  приговоромъ  н^^сколькихъ 

жителей  той  м'Ьстности,  гд-Ь  происходилъ  споръ  или  со- 
вершено было  преступлен1е.  Постановлявш1е  приговоръ 

пр,исягали,  что  скажутъ  правду  (отсюда  слово  «вердиктъ» 
—  уеге  с11с1ит).  Такимъ  образомъ  возникъ  судъ  присяж- 
ныхъ,  который  впосл-ЬдстЕхи  изъ  Англ1и  распространился 
и  по  другимъ  странамъ  Европы. 

Церковь  не  признавала  за  королемъ  права  облагать  ея 

членовъ  податями  и  требовала^  чтобы  духовиыя  лица  суди- 
лись въ  церковныхъ  судахъ,  хотя  бы  духовное  лицо  совершило 

обыкновенное  преступлеше,  напр.,  уб1йство  или  кражу; 

но  король  не  хот-Ьлъ  съ  этимъ  примириться.  Споръ  раз- 

горался, когда  арх1еш1Скопомъ  кентерберхйскпмъ,  прп- 

масомъ^)  Англ1и,  сд-Ьлался  вома  Бекетъ,  одинъ  изъ  прид- 

ворныхъ  Генриха.  Онъ  былъ  в-Ьрнымъ  слугою  короля  въ 

его  борьб-Ь  съ  баронами,  и  Генрпхъ  настаивалъ,  чтобы  онъ 

принялъ  арххепископск!!!  санъ,  над'Ьясь  воспользоваться 
Бекетомъ  для  подчинен1я  церкви;  но  онъ  жестоко  ошибся. 

Бекетъ  горячо  принялъ  къ  сердцу  интересы  церкви  и  сд-Ь- 
лался  главою  партш,  сопротивлявшейся  королю.  На 

съ'Ьзд'Ь  епископовъ  и  бароновъ  въ  Кларендон-Ь  королю 
удалось  подчинить  духовныхъ  королевскому  суду  по  уго- 

ловнымъ  д'Ьламъ.  Бекетъ  б'Ьжалъ  во  Франщю  въ  надежде, 
что  его  поддержитъ  папа.  Но  папа  Александръ  III  былъ 

въ  то  время  занятъ  борьбою  съ  Фридрихомъ  Барбароссой 

и  потому  старался  помирить  короля  и  арх! епископа.  Кое- 
какъ  удалось  устроить  это  прпмиреше,  но  оно  было  только 

кажущееся  —  об'Ь  стороны  сохранили  злобу  другъ  про- 
тивъ  друга.  0ома  Бекетъ  вернулся  въ  Англ1ю:  насел ете 

сд-Ьлало  ему  торжественную  встр-Ьчу,  такъ  какъ  въ  немъ 
видтьли  смтьлаго  поборника  народныхъ  вольностей  противъ 

приттъснешй  короля.  Арх1епнскопъ  отказался  исполнить 

н-Ькоторыя  требован1я  короля.  Генрпхъ  пришелъ  въ 
ярость  и  воскликнулъ:  «Неужели  я  держу  и  кормлю  только 

трусовъ?    Неуячели  никто  не  избавитъ  меня  отъ  этого  вы- 

Первымъ  епископомъ. 
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скочки?»  Четверо  изъ  рыцарей  его  свиты  немедленно  от- 
правились въ  Кентербери.  Они  ворвались  въ  соборъ  съ 

криками:  «Гд^  пзм-Ьнникъ?  гд-Ь  арх1епископъ?»  Бекетъ 
вышелъ  къ  нимъ  со  словами:  «Я  не  изм-Ьнйикъ,  а  священ- 
никъ  Боиай».  Они  сбили  его  съ  ногъ  и  убпли  (1170).  Это 

злод-Ьянхе  только  повредило  королю.  Весь  народъ  счи- 
талъ  вому  мученикомъ,  и  папа  вскор'Ь  объявилъ  его  свя- 
тымъ.  Чтобы  изгладить  неблагопр1ятное  впечатлите, 
произведенное  этимъ  дЪломъ,  Геирихъ  отступился  отъ 

п-Ькоторыхъ  изъ  кларендонскихъ  постановленШ  и  принесъ 
публичное  покаяпхе  на  могил-Ь  арх1епископа.  Конецъ  его 
царствован1я  былъ  вообще  печальный:  см-Ьлые  англ1йск1е 
выходцы,  правда,  утвердились  на  восточномъ  берегу 
Р1рланд1и,  и  Геирихъ  объявилъ  себя  государемъ  этого 

острова,  но  это  прхобр'Ьтенхе  им'Ьло  пока  мало  значешя,  а 
въ  англ1йскихъ  п  французскихъ  владЪнхяхъ  населенхе 

было  раздражено  противъ  требовательнаго  короля  и  посто- 
янно волновалось.  Собственные  сыновья  Генриха  II 

враждовали  съ  отцомъ,  и  онъ  умеръ  въ  борьб'Ь  съ  ними. 
Онъ  считалъ  свое  д-Ьло  проиграннымъ,  и  посл-Ьдихн  слова 
его  были:  «Горе  побежденному  королю!» 

Ричардъ  I  и  1оаииъ  Безземельный. 

Сыновья  Генриха  II  не  могли  возстановить  авторитетъ 
королевской  власти.  Старш1й,  Ричардъ  Львиное  Сердце, 
былъ  блсстящ1й  рыцарь,  но  плохой  правитель.  Большую 

часть  царствован1я  онъ  провелъ  въ  крестовомъ  поход-Ь  и  въ 
пл^1ну  у  императора.  Еще  хуже  было  правлен1е  преемника 

Ричарда,  его  брата  1оанна  Безземельнаго.  Это  былъ  че- 
лов'Ькъ  пустой  и  легкомысленный.  Положеше  его  было 

трудное:  ему  приходилось  защищать  французск1я  влад-Ь- 
н1я  отъ  искусного  и  настойчивого  врага  —  отъ  короля  фран- 

цузскаго  Филиппа  Августа.  Кром-Ь  того,  онъ  поссорился 
съ  Иннокент1емъ  III  изъ-за  пазначеп1я  арх1епископа  кен- 
тербер1йского;  голоса  духовныхъ,  избиравшихъ  арх1епис- 
копа,  разд'Ьлились;  папа  утвердилъ  одного  изъ  кандида- 
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товъ,  а  1оаннъ  поддер^кпвалъ  другого.  Чтобы  заставить 

духовенство  подчиниться,  онъ  захвати лъ  им-Ьихе  кентер- 
бер1йскаго  арххепископа.  Папа  отв-Ьтиль  т^мъ,  что  пало- 
жилъ  на  Англ1ю  интердиктъ.  По  вин-Ь  короля  англичане 
оказались  въ  положен1и  язычниковъ:  прекратилось  совер- 
шеше  таинствъ  и  церковныхъ  требъ;  церкви  стояли  за- 

пертыми, умирающ1е  не  получали  посл-Ьдвяго  напутств1я. 
Н-Ьсколько  времени  1оаннъ  притворялся,  что  ему  н^тъ 
д-Ьла  до  интердикта,  —  отбиралъ  у  церквей  земли,  без- 
церемонно  пользовался  доходами  духовенства.  Но  хри- 
ст1анское  общество  не  въ  состоянш  было  долго  выдержи- 

вать отлучен1е  отъ  святынь  и  богослуженхя;  даже  прибли- 
женные короля  роптали  и  требовали  примирешя  съ  папой. 

Тогда  1оаннъ  вдругъ  бросился  въ  противоположную  край- 
ность: онъ  безм^Ьрно  унизился  передъ  Р1ннокент1емъ  III  — 

перед алъ  ему  свою  корону  и  королевство  и  получилъ  Англью 

обратно^  какъ  смиренный  ленникъ  святого  престола.  Него- 
доваше  народа  возросло  отъ  этого  унижешя.  Въ  то  же  самое 

время  д'Ьла  во  Францш  шли  какъ  нельзя  хуже.  Филиипъ 
Августъ  отбиралъ  у  англичанъ  городъ  за  городомъ,  область 
за  областью.  1оаннъ  вновь  и  вновь  собиралъ  бароновъ  и 

выирашивалъ  у  нихъ  субсидш,  т. -е.  денежныхъ  взносовъ 
для  войны,  но  деньги  тратились  на  пустяки,  походы  велись 

неум-Ёло,  и  французсгай  король  продолжалъ  одерживать 
поб-Ьды:  онъ  занялъ  всю  Норманд1ю  и  значительную  часть 
Аквитан!!! . 

Великая  хартгя  вольностей. 

Несмотря  на  всЬ  эти  неудачи  и  посрамлен1я,  1оаннъ  рас- 
правлялся съ  англичанами  съ  большпмъ  произволомъ, 

ч-Ьмъ  Вильгельмъ  Завоеватель  или  Генрихъ  П.  Когда 
умиралъ  баронъ,  онъ  взыскивалъ  съ  его  насл'Ьдника  гро- 

мадный выкупъ;  если  оставался  насл'Ьднпкомъ  малолЪт- 

шй,  онъ  подъ  предлогомъ  опеки  разорялъ  его  влад-Ьшя; 
если  оставалась  дочь-наследница,  онъ  заставлялъ  ее  выйти 
замужъ  за  рыцаря,  предложившаго  ему  наибольшую  сумму 

141 



денегъ;  за  мал'Ьпш1е  проступки  палагалпсь  произвольные 
штрафы,  чтобы  преступнпкъ  могъ  «вернуться  въ  королев- 

скую мплость».  Терп-Ьихе  бароновъ  истощилось,  когда  въ 
1214  году  англ1йское  войско  потерп-Ьло  р-Ьшительное  по- 
раженхе  при  Бувин-Ь,  во  Фландрхи,  и  король  явился  въ 
Англ1ю,  какъ  ни  въ  чемъ  не  бывало,  съ  требован1емъ  но- 
выхъ  субсид1й.  Бароны  сЬверной  Англ1и  собрались  и 
уговорились  поднять  оруж1е  противъ  короля.  Войско, 
которое  они  составили,  называло  себя  войскомъ  «Бога  и 
святой  церкви».  1оаннъ  выступилъ  противъ  возставшихъ, 
но  ему  не  на  кого  было  расчитывать.  Нзъ  всей  Англ1и  на 
помощь  баронамъ  направились  единомышленники;  Лондонъ 

сталъ  на  ихъ  сторону.  1оаннъ  смирился  и  подписалъ  «Ве- 
ликую Харт1ю  вольностей»  (1215).  Этой  грамотой  бароны 

опред-Ьляли  и  ограждали  свои  права  въ  качеств-Ь  васса- 
ловъ  короля,  при  чемъ  дтъйствовали  не  только  лично  для 

себя,  но  и  въ  интересахъ  всего  населетя  —  мелкаго  рыцар- 

ства, церкви,  горожанъ,  даже  виллановъ.  Опрсд-блены 
были  разм-Ьры  пошлинъ  при  вступленхи  въ  насл-Ьдство, 
запрещены  злоупотреблен1я  сюзереновъ  при  опекЪ  и  вы- 

дач-^Ь  замужъ  насл^Ьдницы.  Штрафы  впредь  налагаются 
перами  преступника  и  ни  въ  какомъ  случа-Ь  не  должны 
приводить  къ  разорен1ю  т-Ьхъ,  кто  имъ  подвергается. 
Король  об'Ьщалъ  не  подвергать  свободныхъ  людей  зак- 
лючен1ю  и  не  лишать  ихъ  иму^^ества  иначе,  какъ  въ 
силу  закона  и  по  приговору  перовъ.  Утверждаются  права 
церкви  и  городскихъ  корпоращй.  Подати  и  субсид1и 

могутъ  взыскиваться  только  съ  соглас1я  съ'Ьзда  вассаловъ. 
Наконецъ,  комисс1я  изъ  двадцати  пяти  бароновъ  должна 

слЪдить  за  исполнен1емъ  договора  и,  въ  случа-Ь  его  нару- 
шен1я  королемъ,  немедленно  начать  сопротивлен1е  ору- 
ж1емъ. 

Генрихъ  III.  ^ 

Посл-Ьдняя  статья  им-Ьла  особенно  значен1е,  потому  что 
Тоаннъ  былъ  столь  же  в'Ьроломенъ,  сколько  капризенъ. 
Тотчасъ  посл'Ь  подписан1я  Великой  Харт1и  онъ  выхлопо- 
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талъ  у  папы  освобожден1е  отъ  своего  об'Ьщан1я,  собралъ  вой- 
ско и  началъ  войну  противъбароновъ.  Къ  счаст1юдля  Анг- 

л1и,  онъ  вскор'Ь  умеръ,  а  опеку нъ  его  малол-Ьтняго  сына  Ген- 
риха вновь  утверднлъ  Великую  Харт1ю,  и  съ  т-Ьхъпоръона 

сд'Ьлалась  основан1емъ  государственнаго  устройстваАнгл1и . 
Генрихъ  III  былъ  постоянно  окруженъ  толпами  любим- 

цевъ,  которымъ  онъ  расточалъ  должности  и  лены.  Осо- 
бенно нравились  ему  вкрадчивостью  и  манерами  выходцы 

изъ  Франщи;  въ  управленш  церковью  онъ  давалъ  полный 

ходъ  итальянцамъ,  ирисланнымъ  папою.  Р1  т-Ь,  п  друг1е 
наскоро  наживались,  предвидя,  что  имъ  недолго  удастся 

покормиться  въ  Англш.  Этотъ  наплывъ  искателей  приклю- 
чешй  съ  материка  возмугцалъ  англшскихъ  уро:>и:енцевь^  ко- 

торые къ  тому  времени  уоте  сплотились  въ  одну  нацио,  безъ 
различья  мелсду  потомками  саксовъ  и  норманновъ.  Война 

съ  Франщей  возобновилась  —  и  опять  къ  невыгод'Ь  для 
англичанъ.  Бароны  возражали  противъ  этихъ  ошибокъ 

и  злоупотреблешй  на  всЬхъ  съ'Ьздахъ,  на  которые  пхъ  созы- 
валъ  король.  Особенно  выд-Ёлялся  враждебностью  про- 

тивъ придворныхъ  Симонъ  де-Монфоръ,  графъ  Лестеръ, 
младш1й  сынъ  победителя  альбигойцевъ.  Онъ  сначала 

мало  отличался  отъ  другихъ  французскихъ  выходцевъ, 
теснившихся  при  дворе  Генриха.  Но  это  былъ  челов^къ 
даровитый  и  самостоятельный;  онъ  не  могъ  примириться 

съ  пустыми  затеями  короля,  поссорился  съ  нимъ  и  прим- 
кнулъ  къ  недовольнымъ  природнымъ  англичанамъ.  На- 
конецъ,  бароны  добились  того,  что  Генрихъ,  который 
очень  нуждался  въ  деньгахъ  и  постоянно  просилъ  субсид1й, 
предоставилъ  имъ  устроить  управлен1е  по  пхъ  желан1ю. 

Ихъ  нововведешя  вызвали,  однако,  неудовольств1е  насе- 
лен1я,  которое  теперь  страдало  отъ  своекорыст1я  вель- 
можъ  больше,  чЪмъ  прежде  отъ  хищничества  придворныхъ. 

Генрихъ  III  сд^лалъ  попытку  сбросить  иго,  но  былъ  раз- 
битъ  и  взятъ  въ  пл^нъ  Монфоромъ.  После дн1й  сделался 
руководителемъ  Англ1и  и  обнаружилъ  широту  взгляда  и 
изобретательность   великаго   государственнаго   человека. 
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Управлете  велось  при  немъ  совгьтомъ  изъ  десяти  лицъ,  но 
ртъшеше  еаоюнтъйгиихъ  дтълъ  онъ  перед алъ  сътьзду  изъ  пред- 

ставителей всего  свободнаго  населешя  Англш.  Онъ  не 

ограничивался  вызовомъ  въ  этотъ  «парламентъ»  бароновъ 
и  прелатовъ,  а  послалъ  въ  1265  году  приглашенхя  свобод- 

ному населешю  графствъ  и  главн-Ьйшимь  городамъ,  и  вем- 
левлад-Ьльцы  каждого  графства  и  горожане  каждаго  боль- 

шого города  избрали  по  два  депутата  для  участ1я  въ  парла- 
менте. Но  Монфоръ  недолго  оставался  правителемъ  Ан- 

гл1и:  нрдтивъ  него  соединились  его  товарищи-бароны,* 
обиженные  т-Ьмъ,  что  онъ  отнялъ  у  нихъ  господство,  и 
королевская  парт1я,  во  глав^  которой  сталъ  насл-Ьдиинъ 
престола  Эдуардъ.  При  Ившем-Ь  небольшое  войско  Мон- 
фора  было  уничтожено  союзниками,  и  самъ  онъ  былъ 
убитъ.  О  немъ  сохранилась  въ  народе  добрая  слава,  а  его 

противникъ  Эдуардъ,  сд-Ьлавшись  королемъ,  сталъ  при- 
м-Ьнять  его  главную  м-Ьру :  созывалъ  на  сов-Ьщанхе  о  д'Ьлахъ 
государства  на  ряду  съ  крупными  феодалами  представи- 

телей графствъ  и  городовъ;  поэтому  Симона  де-Монфора, 
графа  Лестера,  считаютъ  основателемъ  англ1йскаго  пар- 
ламента. 

Эдуардъ  I. 

Эдуардъ  I,  вступивш1й  на  престолъ  по  смерти  Ген- 
риха III  (1272),  часто  призывалъ  на  сов'Ьщаше  парламентъ, 

торжественно  подтверднлъ  Велш^ую  Харт1ю  и  даже  отка- 
зался отъ  права  взимать  пошлины  безъ  соглас1я  парла- 

мента. Эдуардъ  постоянно  обращался  къ  поддер:исктъ  пар- 
ламента^ такъ  какъ  былъ  занять  трудными  военными 

предпр1ят1ями  и  нуждался  въ  деньгахъ.  Онъ  присоединилъ 

Уэльсъ,  а  затЪмъ  вм'Ьшался  въ  споръ  за  престолонасл^дхе 
въ  Шотланд1и  и  завоевалъ  эту  страну.  Шотландцы  не  хо- 
т1;ли  подчиниться  англичанамъ  и  н-Ьсколько  разъ  возста- 
вали.  КромЪ  отихъ  войнъ  на  остров-Ь,  приходилось  защи- 

щать остатки  англ1йскихъ  влад^нхйнаюго-запад-Ь  Франщи. 
Эдуардъ  на  все  находилъ  время,  да  еще,  кром-Ь  того,  про- 

водилъ  обпшрныя  м'Ьры  для  улучшен1я  англ11'1Скаго  права. 
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Эдуардъ  III. 

Его  внукъ  Эдуардъ  III  возобновилъ  походы  и  завое- 
вашя  д^да.  Онъ  началъ  страшную  стол'Ьтнюю  войну  съ 
Франщей.  Причины  этой  войны  заключались,  главнымъ 

образомъ,  въ  четырехъ  услов1яхъ:  1)  французы  поддержи- 
вали шотландцевъ  въ  ихъ  борьб-Ь  за  независимость;  2)  Ан- 

гл1я  вывозила  большое  количество  шерсти  во  Фландргю, 

гд-Ь  шерсть  эта  перерабатывалась  въ  сукно,  и  поэтому  ан- 
гличане держали  сторону  фландрскихъ  городовъ  противъ 

французскихъ  королей,  стремившихся  ихъ  подчинить; 
3)  Эдуарду  III  еще  принадлежали  остатки  громадныхъ 
владтьшй  Генриха  II  во  Францш,  и  французскхе  короли 

вс^^ми  м-Ьрами  стремились  выт-Ьснить  опаснаго  соперника 
изъ  Францш;  4)  ко  всему  этому  присоединились  притяза- 
Н1я  Эдуарда  III  на  самую  французскую  корону.  Его  мать 
была  француженка,  дочь  Филиппа  IV,  и,  когда  умерли  всЬ 

ея  братья,  не  оставпвъ  посл-Ь  себя  сыновей,  Эдуардъ 
предъявилъ  притязан1я  на  престолъ.  Но  во  Франщи  дер- 

жались взгляда,  что  законъ  салическихъ  франковъ  запре- 

щаетъ  женщинамъ  и  потомству  женщинъ  насл-Ьдовать 
землю  и  корону;  поэтому  на  престолъ  вступилъ  ближай- 
ш1й  родственникъ  посл-Ьдняго  короля  по  мужской  лпнш, 
Фплиппъ  VI  Валуа. 

Война  сначала  пошла  удачно  для  англичанъ .  Эдуардъ III 
и  его  старш1й  сынъ,  такъ  называемый  «Черный  Прпнцъ», 

нанесли  французамъ  р-Ьшптельныя  поражен1я  при  Кресп  и 
Пуатье.  Эти  усп-Ьхи  были  достигнуты  благодаря  стойкости 
и  искусству  англшскихъ  стртълковъ  изъ  лука,  которые  наби- 

рались изъ  селъскаго  населетя.  Въ  отлич1е  отъ  материка 

Европы,  въ  Англш  того  времени,  благодаря  твердому  госу- 
дарственному порядку,  благосостояше  населетя  быстро 

возрастало.  Издавна  тамъ  держалось  сослов1е  свободныхъ 
крестьянъ,  которые  не  поддавались  господству  феодаловъ; 
сослов1е  это  становилось  все  многочисленн'Ье  всл'Ьдствхе 
того,  что  къ  нему  примыкали  вилланы,  выкупивш1еся  у 

пом'Ьш.иковъ   на   свободу.     Но   ч-Ьмъ   значительнЁе   было 
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число  свободныхъ  крестьянъ,  ч-Ьмъ  лучше  пхъ  положеше, 
т-Ьмъ  нетерп'Ьлив^е  относились  они  къ  ст-Ьснетямь,  кото- 
.рыя  имъ  еще  приходилось  терп-Ьть  отъ  бароновъ,  и,  съ 
другой  стороны,  т-Ьмъ  тяжел'Ье  казалось  положен1е  вилла- 
новъ,  еще  не  освободившихся  отъ  крепостного  права. 

Въ  крестьянстве^  распространилось  глубокое  недоволь- 
ство высшими  сослов1ями  —  дворянствомъ  и  духовен- 

ствомъ.  Одни  жаловались,  что  на  нихъ  взваливаютъ  бар- 
щину и  оброки  для  того,  чтобы  содержать  тунеядцевъ, 

которые  пируютъ  и  рядятся,  воюютъ  и  ̂ здятъ  на  охоту; 
друг1е  были  обижены  т-Ьмъ,  что  простымъ  людямъ  при- 

ходится во  всемъ  уступать  мсЬста  знатиымъ,  которые  часто 
хуже,  глуп-Ье  и  слаб-Ье  мужиковъ.  Въ  народе  ходила 
поговорка:  «когда  Адамъ  пахалъ,  а  Ева  пряла,  гд-Ь  былъ 
въ  то  время  дворянинъ?»  НЪкто  Уильямъ  Лангландъ  на- 
писалъ  стихотворен1е  подъ  заглав1емъ  «Вид-Ьихе  Петра 
пахаря»,  въ  которомъ  описывалъ,  какъ  всЬ  поддались 

«корысти»  и  творятъ  зло,  и  доказывалъ,  что  путь  къ  правд'Ь 
и  исправлен1ю  можетъ  указать  лишь  простой  и  прези- 

раемый всЬми  работннкъ  —  Петръ  пахарь. 
Это  раздражен1е  противъ  высшихъ  классовъ  долго 

бродило  въ  народе,  но  имъ  пренебрегали.  Въ  парламенте 
оно  не  могло  высказаться,  потому  что  въ  парламентъ 
являлись  только  представители  высшихъ  классовъ,  которые 
зорко  сл-Ьдили  за  королемъ,  ограничивали  его  расходы, 
преследовали  его  любимцевъ,  но  крестьянство  держали 
строго.  Когда  въ  1348  году  случилась  страшная  поваль- 

ная бол'Ьзнь  и  погибла  половина  населен1я,  парламентъ 
принялъ  меры,  чтобы  рабочхе,  оставш1еся  въ  живыхъ,  не 
воспользовались  темъ,  что  ихъ  мало  и  что  они  всемъ 
нужны,  и  не  требовали  больше  прежняго  за  свой  трудъ. 
Были  установлены  таксы  расплаты  за  услуги  и  назначены 
строг1я  наказан1я  темъ,  кто  бралъ  больше  или  отказы- 

вался служить  по  установленнымъ  ценамъ. 

Ричардъ  II. 

Последств1я  вражды  между  различными  классами  насе- 
лен1я  сказались  при  внуке  Эдуарда  III,  Ричарде  II,  кото- 

рый вступилъ  на  престолъ  десяти  летъ  отъ  роду.  Въ  1381 

году  толпы  народа  собрались  въ  южной  Апгл1и  и  стали  гра- 
бить зам1чи,  сжигать  списки  повинностей,  убивать  помещи- 
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ковъ  и  юристовъ.  Одна  шайка  проникла  въ  Лондонъ  и 

нашла  тамъ  поддержку  среди  ремесленниковъ;  бунтов- 

щики убили  арх1епископа  кентербер1йскаго  и  н-Ьсколько 
судей  и  адвокатовъ.  Малол-Ьтихй  король  вы-Ьхаль  со 
своими  сов-Ьтниками  къ  бунтовш,икамъ  и  подписалъ  гра- 
мату,  въ  силу  которой  кртъпостное  право  уничтожалось  въ 

Лнглт,  и  всЬ  вилланы  становились  свободными.  Всл-Ьд- 
ств1е  этпхъ  уступокъ  большая  часть  вооруженныхъ  кресть- 
янъ  разошлась  по  деревнямъ.  Къ  оставшимся  еш,е  разъ 

вы^халъ  король;  во  время  переговоровъ  съ  ними  лондон- 
ск1й  меръ  зар'Ьзалъ  одного  изъ  ихъ  предводителей  —  Уота 
Тайлера.  ВсЬ  данныя  бунтовщикамъ  об'Ьщашя  и  граматы 
были  объявлены  нед'Ьйствительными;  король  и  рыцари  со- 

брали наемный  войска  и  съ  ихъ  помош,ью  разогнали  шайки; 

по  всЬмъ  графствамъ  начались  казни  людей,  зам'Ьшанныхъ 
въ  возмущеши. 

Правлеше  Ричарда  посл-Ь  усмирешя  возсташя  дало  по- 
водъ  къ  такимъ  же  распрямъ,  какъ  т-Ь,  которыя  случились 
при  Генрих'Ь  III.  Молодой  король  выдвигалъ  своихъ 
дов'Ьренныхъ  людей,  но  противъ  нихъ  возстали  главные 
бароны  и  ближайш1е  родственники  короля.  Ричарда  заста- 

вили отречься  отъ  престола^),  а  вождь  недовольныхъ,  гер- 
цогъ  Ланкастеръ,  въ  парламент-Ь  заявилъ,  что  онъ  им'Ьетъ 
ближайш1я  права  на  корону.  Это  было  нев'Ьрно:  ланкастер- 
ск1й  домъ  происходилъ  отъ  третьяго  сына  Эдуарда  III,  а 
живъ  былъ  еще  потомокъ  второго  сына.  Но  парламентъ 
провозгласилъ  Ланкастера  королемъ. 

Генрихъ  V. 

Сынъ  его,  Генрихъ  V,  наконецъ,  добился  обгцаго  призна- 
тя  и  популярности.  Онъ  былъ  блестящ1й  полководецъ  и 

возстановилъ  перев'Ьсъ  англичанъ  во  Францш.  Съ  вой- 
скомъ  тысячъ  въ  десять  п-Ьхоты  онъ  при  Азенкур'Ь  разбилъ 
на    голову    50  000    французовъ,    завоевалъ    Нормандш, 

^)  Онъ  былъ  вскор-Ь  убить. 
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занялъ  Парпжъ  и  добился  того,  что  его  признали  насл-Ьд- 
нпкомъ  французской  короны  (1420).  Сынъ  Карла  VI,  но- 
сивш1й  тптулъ  дофина,  не  призналъ  договора  и  продол- 
жалъ  борьбу,  но  за  него  изъ  важныхъ  городовъ  стоялъ 

только  Орлеанъ,  а  всЬ  главныя  области  Францш  находи- 
лись въ  рукахъ  англ1йскаго  короля  и  его  союзника  —  гер- 
цога Бургундскаго. 

Но  посл-Ь  смерти  Генриха  V  во  Франщи  произошелъ  не- 
обыкновенный взрывъ  патрхотпческаго  чувства.  Англи- 

чане теряли  область  за  областью,  городъ  за  городомъ;  отъ 
нихь  отсталъ  ихъ  главный  союзникъ  во  Франц1и,  герцогъ 
Бургундск1й,  и  отъ  встъхъ  ихъ  завоевашй  за  ними  остался 
лишь  городъ  Калэ. ч 

Война  Алой  и  Бтълой  Розъ. 

Въ  самой  Англ1и  XV  в-Ькъ  ознаменовался  страшными 
безпорядками.  Каждый  баронъ  и  крупный  рыцарь  дер- 
жалъ  отряды  вооруженныхъ  слугъ,  и,  когда  война  во  Фран- 

щи перестала  отвлекать  этихъ  грубыхъ  людей,  они  стали 

драться  между  собою.  Въ  довершен1е  смуты,  права  Лан- 
кастеровъ  на  престолъ  были  сомнительны.  Ихъ  оспари- 
валъ  потомокъ  второго  сына  Эдуарда  III  по  женской  линш, 

герцогъ  1оркск1й;  составилась  парт1я  Бтълой  Розы^),  сто- 
рону которой  приняло  промышленное  населеше  южной 

Англ1и.  Сторонники  ланкастерской  Алой  Розы  принадле- 
жали, главнымъ  образомъ,  къ  воинственному  и  полуди- 

кому населен1ю  сЬверной  Англ1и.  Завязалась  кровопро- 
литная война,  въ  которой  брала  верхъ  то  та,  то  другая  пар- 

т1я,  пока,  наконецъ,  корона  не  досталась  посл-Ьдиему 
уц-Ьл^вшему  представителю  ланкастерскаго  дома  —  Ген- 

риху Тюдору. 

Едва  1оркъ  усп^лъ  добиться,  чтобы  его  признали  на- 
сл-Ьдникомъ    Генриха    VI,    какъ    Маргарита    (жена    Ген- 

^)  Б'Ьлая  роза  была  ея  отличительнымъ  знакомь.  Парт1ю  эту 
называли  также  1оркистами,  такъ  какъ  ея  предводитель  былъ 
герцогъ  1оркск1й. 
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рпха  VI)  и  сЬверяне  разбили  его  при  Уенфильд-Ь;  самъ 
онъ  былъ  убитъ,  его  голову  выставили  на  шест-Ь  въ  бу- 

мажной корон-Ь;  старшаго  сына  его  зар-Ьзали  посл-Ь  сра- 
жен1я.  Мстителемъ  явился  второй  сынъ,  который  вм'Ьст^ 
съ  графомъ  Уорикомъ  разогналъ  сЬверянъ  и  воцарился 
подъ  именемъ  Эдуарда  IV.  Онъ  былъ  лучш1й  полководецъ 
своего  времени,  и  всЬ  попытки  враговъ  свергнуть  его 
кончались  поражен1ями.  Даже,  —  когда  обиженный  имъ 
Уорикъ  соединился  противъ  него  съ  Маргаритой,  Эду- 
ардъ  IV  разбилъ  ихъ  на  голову.  Эти  поб-Ьды  разстроили 
ланкастерскую  парию,  но  и  господство  Б'Ьлой  Розы 
оказалось  непрочнымъ.  Эдуардъ  IV  умеръ  рано,  и  посл-Ь 
него  осталось  двое  мальчиковъ.  Братъ  Эдуарда  Ричардъ, 
герцогъ  Глостеръ,  былъ  назначенъ  опекуномъ  и  про- 
текторомъ  королевства.  Но  ему  мало  было  этой  временной 
власти:  при  помощи  ц'Ьлаго  ряда  уб1йствъ  онъ  овлад'Ьлъ 
престоломъ.  Онъ  вступилъ  на  престолъ  подъ  именемъ 
Ричарда  III.  Сыновей  Эдуарда  онъ  заперъ  въ  лондонской 
кр-Ьпости  Тоуер'Ь  и  вскор'Ь  вел-Ьлъ  задушить.  Его  соб- 

ственные помощники  не  были  ув-брены,  что  онъ  не  обра- 
тится противъ  нихъ:  самый  могущественный,  Бекингемъ, 

возсталъ,  но  былъ  поб-Ьжденъ  и  убитъ.  Злод-Ьяшя  Ричарда 
возстановилп  противъ  него  всЬхъ,  и  единственный  остав- 
Ш1ЙСЯ  въ  живыхъ  представитель  ланкастерскаго  дома, 
Генрихъ  Тюдоръ,  счелъ  минуту  удобной,  чтобы  высадиться 
въ  Англ1и.  Къ  нему  примкнули  и  приверженцы  ланкастер- 

ской парт1и,  и  недовольные  Ричардомъ  1оркисты.  Въ 
сражен1и  при  Босуорт-Ь  часть  войскъ  Ричарда  III  изменила 
ему,  и  самъ  онъ  былъ  убитъ.  Его  корону  тутъ  же  возло- 

жили на  Тюдора. 

Тюдоръ  вступилъ  на  престолъ  подъ  именемъ  Генриха 

VII.  Онъ  задался  ц-Ьлью  примирить  партии  и  положить  ко- 
нецъ  р^зн-Ь;  поэтому  онъ  женился  на  принцессЬ  изъ  1орк- 
скаго  дома  и  въ  своемъ  герб-Ь  соединилъ  Алую  и  Б'Ьлую  Ро- 

зы (1485). 

АнглСя  въ  концть  среднихъ  втьковъ. 

Жестокая  война   XV  в'Ька  им-бла  главнымъ   посл-Ьд- 
ств1емъ  ослаблеше  крупной  аристократш,  члены  которой 
истребляли  другъ  друга.    Выдвинулось  среднее  и  мелкое 

дворянство,  управлявшее  графствами  и  посылавшее  депу- 
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татовъ  въ  палату  общпнъ.  Вм-Ьст^  съ  т-Ьмъ  «нижняя»  па- 
лата, состоявшая  изъ  представителей  графствъ^)  и  горо- 

довъ,  получила  большее  значен1е  въ  парламенте,  а  «верх- 

няя», или  палата  лордовъ^),  которая  руководила  д-Ьлами 
до  т^хъ  поръ,  стала  отступать  на  второй  планъ.  Англ1й- 
ск1й  народъ  ожидалъ  великихъ  улучшен1й  отъ  установив- 

шейся, наконецъ,  королевской  власти;  ожидалъ,  что  король 

станетъ  выше  парт1й,  введетъ  порядокъ,  поддержитъ  за- 
конъ  противъ  своевол1я  знатныхъ.  Но  долгая  борьба  выс- 
шихъ  сословхй  съ  королями  не  прошла  даромъ:  дворянство, 

и  горожане  научились  д-Ьйствовать  заодно  въ  управленш 
областями  и  въ  парламенте.  Несколько  разъ  пришлось 

парламенту  изменять  порядокъ  престолонаслед1я  и  ут- 
верждать престолъ  за  королями.  Самые  могущественные 

и  властолюбивые  государи  признавали  исключительное 

право  парламента  облагать  населен1е  податями  и  следо- 
вать его  указатямъ  въ  своемъ  законодательстве.  Если 

имъ  и  случалось  уклоняться  отъ  этихъ  общихъ  правилъ,  то 
они  употребляли  хитрости  для  того,  чтобы  оправдать 

уклонен1е^).  Англ1я  вышла,  такимъ  образомъ,  изъ  сред- 
нихъ  втьковъ  въ  видтъ  единой  нащональной  монархт,  ограни- 

ченной парламентомъ. 

Глава  П. 

Франц1я. 

Династгя  Капетинговъ. 

Въ  конце  X  века  во  Франщи  установился  полный  фео- 

дализмъ.    Страна  распалась  на  множество  самостоятель- 

*)  Такъ  называемые  «рыцари  графствъ». 
*)  Въ  ней  заседали  герпоги,  графы,  бароны,  епископы  и  аббаты 

главныхъ  монастырей. 

^)  Эдуардъ  IV.,  напр.,  обращался  къ  богатымъ  людямъ  съ  про- 
сьбою оказать  ему  благоволенхе  въ  вид-Ь  денежнаго  подарка  (Ьепе- 

уо1епсе),   Ричардъ  III.   ваималъ  деньги   подъ   предлогомъ  займовъ. 
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ныхъ  влад-Ьшй,  который  были  едва  связаны  другъ  съ  дру- 
гомъ  вассальными  отношен1ями^). 

Короли  изъ  династ1и  Каролинговъ  потеряли  вл1ян1е  въ 

стран-Ь,  и  влад-Ьтя  ихъ  ограничивались  округами  двухъ  го- 
родовъ;  въ  987  году  феодалы  избрали  королемъ  Гуго  Капе- 

та,  герцога  Иль-де-Франса,  который  положилъ'  основан1е 
династ1п  Капетинговъ .  Первые  Капетингск1е  государи, 

носивш1е  громк1й  титулъ  королей  французскихъ,  остава- 
лись мелкими  князьями  и  не  могли  ничего  сд-блать  за 

пред-блами  своего  герцогства;  они  старались  только  уста- 
новить насл-Ьдственную  передачу  короны  въ  своемъ  дом-Ь: 

для  этой  ц-Ьли  царствующ1й  государь  короновалъ  своего 
сына  и  насл-Ьдиика  еще  при  своей  жизни.  Въ  XI  в-Ьк-Ь  во 
Францш  произошло  много  крупныхъ  событхй:  норманд- 

цы толпами  устремились  въ  южную  Итал1ю  и  создали  тамъ 

новое  государство;  Впльгельмъ  Завоеватель  покорилъ  Ан- 
глпо;  папа  Урбанъ  II  увлекъ  рыцарство  въ  крестовый  по- 
ходъ.  Но  во  всЬхъ  этихъ  великпхъ  д-Ьлахъ  Капетингскхе 

короли  не  принимали  никакого  участхя.  Они  сид-^ли  дома, 
въ  Париж-Ь,  довольствовались  прхобр'Ьтешемъ  того  или 
другого  замка  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  и  съ  тру- 
дол1ъ  оборонялись  отъ  сосЬдей,  въ  особенности  отъ  герцо- 
говъ  нормандскихъ.  Мало-по-мали  они,  однако,  укрепили 
свою  власть  въ  Иль-де-ФрансЬ.  Сильную  поддерэгску  ко- 

роли находили  въ  церкви.  Духовенство  влад-Ьло  обшир- 
ными землями  и  располагало  многочисленными  вассалами, 

,но  ему  трудно  было  защищаться  отъ^нападешй  воинствен- 
ныхъ  св-Ьтскихъ  феодал овъ,  и  потому  оно  вс^ми  силами 
помогало  королю  установить  н-Ькоторый  порядокъ  въ  с^Ь- 
верной  и  средней  Франщи. 

^)  Самыми  могущественными  изъ  феодаловъ  были:  на  запад-Ь — 
герцоги  Нормандск1й,  Бретансшй  и  Аквитанск1й,  на  с-Ьвер-Ь — графъ 
Фландрск1й,  на  восток-Ь — герцогъ  Бургундск1й,  на  юг-Ь — графъ  Ту- 

лу зск1й,  въ  середин-Ь — графы  Шампанский  и  Анжуйск1й  и  герцогъ 
ФранцузскШ,  влад-бвши!  областью  Иль-де-Франсъ,  по  среднему 
течетю  Сены. 
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Города. 

Еще  одно  важное  обстоятельство  сод-Ьйствовало  усп-Ь- 
хамъ  королей.  Французск1е  города,  въ  которыхъ  велась 
оживленная  торговля  п  жпло  многочисленное  населен1е 

ремесленниковъ  и  купцовъ,  неохотно  подчинялись  произ- 
волу своихъ  сеньёровъ.  Съ  богатыми  горо?канами  трудно 

было  обращаться,  какъ  съ  простыми  кр'Ьпостными:  они 
знали  себ^  Ц'Ьну  и  могли  воспользоваться  противъ  сеньёра 
сгЬнами,  окружавшими  городъ.  Сенъёры  иногда  сами  да- 

вали горо:>(€а}1амъ  разныя  льготы:  опред-Ьляли  количество 
поборовъ  и  взыскан1й  всякаго  рода,  освобождали  жителей 

отъ  кр'Ьпостной  зависимости,  предоставляя  имъ  самимъ  выби- 
рать головъ^)  и  совгътниковъ^) ,  которые  судили  въ  город-Ь  и 

управляли  имъ.  Въ  виду  этихъ  льготъ  въ  городъ  переселя- 
лось населен1е  изъ  сосЬднихъ  м11Стностей,  промышленныя 

д-Ьла  и  богатства  возростали,  и  сеньёръ  оказывался  въ 
выигрыш-Ь,  потому  что  его  доходы  росли  вм'Ьст'Ь  съ  благо- 
состоян1емъ  подвластной  ему  общины.  Случалось,  наобо- 

ротъ,  что  сеньёры  не  хот-Ьли  поступиться  своею  властью, 
и  тогда  происходили  возстанхя  и  кровавый  столкновеи1я 

между  горожанами  и  сеньёрами.  Если  одол-Ьвалъ  городъ, 
то  жители  заводили  у  себя  независимое  управленхе,  и 
городъ  становился  небольшой  республикой,  съ  выборными 

магистратами  (меры  и  эшевены),  сов11томъ  наибол'Ье  за- 
житочныхъ  и  в-Ьчемъ,  въ  которомъ  принимали  участ1е 
взрослые  мужчины,  принадлежавш1е  къ  городской  об- 

щин'Ь.  Так1я  город ск1я  республики  назывались  комму- 
нами. Рядомъ  съ  рыцарствомъ  и  духовенствомъ  появился, 

такимъ  образомъ,  третш  чинъ  или  гитатъ  —  горожане 
привилегированныхъ  городовъ  и  коммунъ  (Иегз  ё1а1). 
Ихъ  осв()бождсн1е  отъ  феодальнаго  ига  ослабило  сеньёровъ; 

кром-Ь  того,  города,  подобно  духовенству,  охотно  поддер- 
живали  короля  противъ   феодаловъ,   такъ  какъ   король 

*)  Ихъ  обыкпопеппо  насыпали  мерами. 

*)  Часто  ихъ  иа:!ыпали  эшевспами  (т.-е.  скабинами). 
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старался  установить  порядокъ  и  единую  власть,  вм-Ьсто 
феодальнаго  многовласт1я  и  безурядицы. 

Борьба  съ  феодализмомъ  и  установлен1е  государствен- 
наго  порядка  были  однако  труднымъ  Д'Ьломъ,  надъ  кото- 
рымъ  предстояло  работать  многимъ  покол'Ьн1ямъ.  Глав- 

ными д-Ьятелями,  естественно,  были  короли,  для  которыхъ 
эта  задача  совпала  съ  ихъ  собственными  интересами. 
Пре^сде  всего  необходимо  было  собрать  Франщю  въ  одно 
цтълое.  Положен1е  Капетинговъ  было  не  такъ  выгодное, 
какъ  положенхе  англ1йскихъ  королей,  которые  съ  самаго 
нормандскаго  завоеван1я  им-бли  д-Ьло  со  всей  Англхей  и 
вскор-Ь  посл-Ь  завоевашя  очутились  лицомъ  къ  лицу  съ 
единой  англ1йской  нащей,  составившейся  пзъ  саксовъ  и 
нормандцевъ.  Французскимъ  королямъ  приходилось  осто- 

рожно раздвигать  пред-Ьлы  своихъ  влад-Ьшй,  чтобы  собрать 
подъ  своею  властью  страну  и  народъ,  и  не  всЬ  они  были 
одинаково  искусны  въ  этомъ  д-Ьл-Ь. 

Людовикъ  VII. 

Сынъ  Людовика  VI,  Людовикъ  VII  им-Ьлъ  прекрасный 
случай  присоединить  къ  Иль-де-Франсу  юго-западныя 
области:  онъ  женился  на  насл-Ьдипц-Ь  аквитанскаго  гер- 

цога, Элеонор-Ь.  Но  онъ  былъ  плохой  политикъ  и  слиш- 
комъ  давалъ  волю  своимъ  личнымъ-  склонностямъ:  въ 
1147  году  онъ  увлекся  пропов-Ьдью  св.  Бернарда  и,  во- 

преки ув-Ьщанхямъ  аббата  Сугер1я,  отправился  въ  кресто- 
вый походъ,  а  по  возвращен1и  изъ  Сирш  развелся  съ 

женой.  Она  немедленно  вышла  замужъ  за  молодого 
Генриха  Плантагенета,  который,  благодаря  этому  браку, 
сд-Ьдался  самымъ  могущественнымъ  государемъ  въ  Европ-Ь. 

Филиппъ  II. 

Первый  пзъ  Капетинговъ,  достпгш1й  значешя  во  всей 
Франщи,  былъ  Филиппъ  II  Августъ.  Онъ  всю  жизнь  велъ 
борьбу  съ  англ1йскими  королями,  потому  что  ихъ  власть, 

распространявшаяся  на  весь  западъ  Францш,  охватывав- 
шая Нормандш,  Анжу,  Пуату,  Пень  и  Гасконь,  угрожала 

существовашю  французской  короны.  Филиппъ  Августъ 
велъ  эту  борьбу  съ  неутомпмымъ  упрямствомъ  и  ловкостью. 

Въ  третьемъ  крестовомъ  поход'Ь  пылк1й  Рпчардъ  Львиное 
Сердце  затмилъ  Филиппа;  но  посл-Ьднхй  посп-Ьшплъ  вер- 
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нуться  во  Франщю  и  воспользовался  отсутствхемъ  своего 
соперника,  чтобы  отбирать  его  города  и  замки.  1оаннъ 

Безземельный  еще  мен-Ье  Ричарда  могъ  пом-Ьриться  съ 
осторожнымъ  и  твердымъ  французомъ.  Норманд1я  была 

присоединена  къ  влад'Ьн1ямъ  французской  короны.  Въ 
союзъ  съ  1оанномъ  вступилъ  императоръ,  но  это  не  помогло 

англичанамъ:  въ  р^Ьшительномъ  сражен1и  при  Бувин'Ь 
Филиппъ  Августъ  разбилъ  союзниковъ  (1214).  Королъ  не 

ограничился  завоеван1ями.  При  немъ  была  устроена  коро- 
левская ад  министр  ац1я,  которая  объединила  покоренныя 

области  и  извлекла  изъ  нихъ  доходы  на  содержанхе  двора 
и  войска. 

По  областямъ  были  поставлены  воеводы  (бальи)  и  при- 
казчики (прево),  которые  давали  отчетъ  о  своихъ  д'Ьй- 

ств1яхъ  королевскому  совтъту  и  счетной  палатть  (сЬатЬге 

(1ез  сотр1е8).  Н'Ькоторые  изъ  придворпыхъ  короля,  за- 
в'Ьдывавшихъ  его  домомъ,  столомъ,  им'Ьнхями,  получили 
важныя  государственный  обязанности.  Такъ,  начальники 

конюшенъ,  коннетабль  и  маршалы  сд'Ьлались  командирами 
войскъ,  личный  секретарь  —  канцлеръ  сталъ  зав-Ьдывать 
судебными  д-Ьлами,  чашннкъ  и  постельнич1й  (Ьииси1аг1и8, 
сатегаг1и8)  заботились  о  финансахъ  и  т.  д. 

Еще  при  жизни  Филиппа  Августа  произошло  соОытхе, 

въ  которомъ  король  не  припималъ  прямого  участхя,  но  ко- 
торое обратилось  въ  его  пользу.  Крестовые  походы  сЬ- 

верныхъ  рыцарей  искоренили  альбигойскую  ересь  и  вм^- 
сгЬ  съ  тЪмъ  сломили  самостоятельность  юга^  который  вы- 
работалъ  свой  особый  языкъ  и  особую  культуру.  Но  ры- 

цари, побЪдившхе  южанъ,  не  въ  состоян1и  были  утвер- 
диться въ  завоеванныхъ  областяхъ  и  передали  графство 

Тулузское  сыну  Филиппа  Августа. 

Людовикъ  IX. 

Велик1й  шагъ  впередъ  сд'Ьлала  королевская  власть  при 
внук^Ь  Филиппа  Августа,  Людовик^^  IX  Святомъ.  Главное 

8начен1е  Людовика  IX  состояло  въ  томъ,  что  своей  спра- 

ведливостью, набожностью  и  попечеп1емъ  о  благ-Ь  поддан- 
ныхъ  онъ  внушилъ  французамъ  безграничное  уважен1е  къ 
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себ-Ь.  Они  видтьли  въ  немъ  заступника  слабыхъ,  нелпце- 
пр1ятиаго  судью,  врага  насил1я  и  беззакон1я.  Онъ  любилъ 

посл'Ь  об'Ьдни  садиться  подъ  дубомъ  на  двор^  своего  замка 
и  лично  принимать  всевозможныя  просьбы  и  жалобы. 

Какъ  праведный  судья,  онъ  не  зналъ  различ1я  между  бога- 
тыми и  б'Ьдными,  знатыми  и  нпзкородными:  одного  могу- 

ществениаго  барона  онъ  посадилъ  въ  тюрьму  за  то,  что 
тотъ  самовольно  расправился  съ  провизжавшими  по  его 
л^су  охотниками;  собственный  братъ  короля  принужденъ 
былъ  уплатить  штрафъ  за  то,  что  его  люди  ограбили  на 

дорог-Ь  купцовъ.  Людовикъ  IX  д'Ьйствовалъ  въ  такое 
время,  когда  феодальное  право  и  германсше  обычаи,  ко- 

торыми руководствовались  въ  судахъ,  не  внушали  бол-Ье 
довЪр1я.  Изъ  Итал1и  распростронилось  по  всей  Европ-Ь 
римское  право.  Учете  классическихъ  юристовъ  возникло 

въ  эпоху,  когда  суш;ествовала  всЬми  признанная  госу- 

дарственная власть,  когда  люди  были  образованн-Ье,  ч-Ьмъ 
въ  средше  в-Ька,  и  ум-Ьли  устраивать  между  собою  бол-Ье 
сложный  и  совершенныя  отношешя.  Французск1е  юристы, 

получивш1е  образоваше  въ  Болонь-Ъ,  Париж-Ь  пли  Орлеан-Ь 
увлекались  надеждой  приложить  къ  Францш  ттъ  разум- 

ныя'основы  государства  и  права,  съ  которыми  они  знакоми- 
лись въ  Юститановомъ  сеодщ  на  путаницу  и  грубость  фео- 

дальныхъ  законовъ  они  смотр'Ьли  съ  презр'Ьн1емъ  Людо- 
викъ IX  воспользовался  этими  взглядами,  чтобы  устра- 

нить особенно  р-Ьзкхя  неудобства  фёодальнаго  права. 
Въ  своихъ  судахъ  онъ,  напр.,  устранилъ  судебный 

поединокъ:  его  судьи  должны  были  разсл-Ьдовать  д-Ьло  съ 
помощью  допроса  свид-Ьтелей  и  разсмотрЪнхя  документовъ; 
иногда  сл-Ьдствхе  производилось  на  м-Ьст-Ь  особыми  следо- 

вателями. При  этомъ  все  д^ло  вели  королевсше  судьи, 
назначенные  изъ  ученыхъ  юристовъ  или  изъ  адвокатовъ  и 
секретарей,  служившихъ  при  судахъ;  къ  мн^шю  людей, 
взятыхъ  изъ  м-Ьстнаго  общества,  не  обращались  —  въ 
этомъ  сказалось  различ1е  между  Франщей  и  Англ1ей,  гдЪ 
въ  р-Ьшенш  д-Ьлъ  принимали  участ1е  присяжные.  Лю- 

довикъ IX  пользовался  всЪми  случаями,  чтобы,  подобно 
Генриху  II,  привлекать  д-Ьла  къ  своимъ  судамъ  отъ  судовъ 
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феодаловъ:  онъ  установилъ  взглядъ,  что  лицо,  недовольное 
р-Ьшенхемь  д'Ьла  въ  феодальномъ  суд-Ь,  можетъ  жаловаться 
королю,  и  тогда  дЪло  переходитъ  въ  судъ  посл-Ьдинго. 

Для  того,  чтобы  вести  множество  д-Ьлъ,  которыя  посту- 
пали на  разсмотр11н1е  королевскпхъ  судовъ,  пришлось  обра- 
тить особенное  вниман1е  на  устройство  такъ  пазываемыхъ 

парламентовъ.  Это  не  были,  какъ  въ  Апгл1и,  собран1я  пред- 
ставителей отъ  сослов1й  для  обсуждетя  государственныхъ 

д-Ьлъ,  а  судебныя  палаты^  р-Ьшовшхя  тяжбы  и  уголовныя 
д^Ьла,  принимавш1я  жалобы,  руководивш1я  сл'Ьдствхями. 
Главный  парламентъ  былъ  въ  Париже,  но,  по  м-Ьр-Ь  при- 
соединен1я  разныхъ  областей,  въ  нихъ  учреждались  осо- 

бые парламенты^). 

Хотя  крестовые  походы  Людовика  IX  кончались  неу- 
дачами и  отвлекали  короля  отъ  его  ближайшихъ  задачъ  по 

устроен1ю  Франщи,  но  преклонен1е  передъ  его  личностью 
еще  возросло:  онъ  велъ  себя,  какъ  подвпнапткъ  и  мученикъ, 

и  даже  дикимъ  мамелюкамъ  сум'Ьлъ  внушить  уваженхе  къ 
своей  личности.  Онъ  остался  въ  памяти  народной  святымъ 
королемъ  (1270). 

Филиппъ  IV.      " 
Внукъ  его  Филиппъ  IV,  Красивый  (1 1314)  продолжалъ 

собиран1е  французскихъ  княжествъ  и  не  боялся  обмануть 

или  совершить  насил1е,  когда  этимъ  можно  было  достиг- 
нуть полезныхъ  результатовъ.  Ему  приходилось  бороться 

съ  Эдуардомъ  I  англ1йскимъ,  но  онъ  сум-Ьлъ,  если  не  си- 
лой, то  хитростью  ст-Ьснить  своего  противника  и  въ  Пени 

и  во  Фландр1и  и  захватить  важн^йт1е  города  въ  этихъ 
областяхъ.  Политика  такого  рода  требовала  большихъ 

средствъ,  и  главное  виимате  Филиппа  Нрасиваго  было  обра- 
щено на  созданье  финансовой  системы,  на  устройство  по- 
датей во  Францу зскомъ  государстве. 

*  Такъ,  были  парламенты  въ  Руан-Ь  (Норманд1я),  въ  Тулуз-Ь 
(Лангедоиъ),  въ  Грспобл-Т;  (Дофинэ),  въ  Бордо  (Гхень),  въ  Ренн-Ь 
(Бретань). 
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Въ  обыкновенное  время  король  долженъ  былъ  содер- 
жать администращю,  суды  и  войско  па  доходы  со  своихъ 

им'Ьн1й,  на  судебный  пошлины  и  на  случа11ные  платежи, 
которые  допускало  феодальное  право-).  Этого  оказалось 
мало,  когда  французск1й  король  сталъ  вести большхя войны 
и  устроилъ  при  себ'Ь  сложное  управлен1е.  Филиппъ 
Красивый  всЬми  средствами  добывалъ  деньги.  Часто  онъ 
чеканилъ  монету  низкой  пробы  и  пускалъ  ее  въ  ходъ 
вм'Ьсто  доброкачественной.  Онъ  воспользовался  т-Ьмъ, 
что  среди  французскихъ  тампл1еровъ  были  н'Ькоторые, 
заразивш1еся  на  восток'Ь  ересями  и  суев-Ьрхями,  чтобы 
поднять  процессъ  противъ  всего  ордена.  Процессъ  этотъ 
былъ  веденъ  папой  и  кончился  сожженхемъ  гросмейстера 
и  многихъ  другихъ  рыцарей.  Благодаря  этому  процессу 
Филиппъ  конфисковалъ  им'Ьшя  тампл1еровъ,  разбросанный 
по  всей  Франщи.  Къ  богатымъ  людямъ  король  обращался 
съ  просьбою  о  займахъ  и  пожертвовашяхъ;  у  бароновъ  и 
князей  просилъ  позволешя  обложить  ихъ  подданныхъ 
податью  съ  услов1емъ  под']Ьлить  сборъ  съ  королевской 
казной  и  феодальнымъ  управлен1емъ. 

Филиппъ  не  могъ  устроитъ  финансы  собственной  своей 
волей,  потому  что  онъ  былъ  только  старш1й  изъ  многихъ 
государей  во  Франщи,  и  для  мЪръ,  который  касались  всей 
страны,  долженъ  былъ  заручиться  соглас1емъ  остальныхъ. 

Поэтому  онъ  сталъ  собирать  въ  важн'Ьйшихъ  случаяхъ 
съ-бзды,  на  которые  вызывалъ  бароновъ,  духовенство  и 
представителей  отъ  самостоятельныхъ  городовъ.  Эти  со- 
брашя  назывались  генеральными  штатами  (ё1а18  ̂ ёпёгаих) 
и  походили  на  англ1йск1й  парламентъ,  но  сословья  были  въ 
нихъ  раздгълены  гораздо  ртъзче,  чтъмъ  въ  Англш;  выборныхъ 
отъ  областей,  которые  представляли  бы  за  разъ  и  рыцарство, 

и  другихъ  свободныхъ  людей^),  не  было  совстъмъ:  рыцари  засе- 
дали вмтъсттъ  съ  баронами.  Каждый  штатъ,  или  чинъ,  со- 

в-Ьщался  о  д'Ьлахъ  отд-бльно. 

1)  Напр.,  пошлина  съ  насл-Ьдства  при  переход-Ь  лена  отъ  одного 
влад-Ьльца  къ  другому,  пошлина  при  продаж-Ь  земель,  опека,  до- 

ходы съ  незам-Ьщенныхъ  духовныхъ  должностей  и  т.  п. 
^)  Подобно  англ1йскимъ  рыцарямъ  графствъ. 
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Съ  помощью  генеральныхъ  штатовъ  Филиппъ  Красивый 
добился  обложешя  страны  общими  податями.  Наиболь- 

ш1я  затруднен1я  онъ  встр'Ьтилъ  со  стороны  духовенства. 
Англ1йское,  французское,  испанское,  итальянское,  гер- 

манское духовенство  прежде  всего  подчинялось  не  нащо- 
нальнымъ  властямъ,  а  пап^.  Нащональныя  власти,  по 

церковному  воззр-Ьнхю,  не  им-Ьли  права  ни  судить  духов- 
ныхъ,  ни  требовать  съ  нихъ  обязательныхъ  платежей.  Эти 
взгляды  отстаивалъ  въ  Англш  Бекетъ,  во  Франщи  ихъ 
проводилъ  противъ  Филиппа  IV  папа  Бонпфащй  VIII.  Но 
за  время  отъ  конца  XII  в.  до  начала  XIV  понят1я  людей 

сильно  изм-Ьнилпсь:  люди  стали  лучше  понимать  нужды  и 
значен1е  государства.  Большинство  англичанъ  въ  концтъ 
XII  втъка  сочувствовало  Бекету,  большинство  французовъ 

въ  началтъ  Х1\  сочувствовало  Филиппу  1У.  Посл-Ьдихй  не 
обращалъ  вниман1я  на  папск1я  буллы  и  посадилъ  въ  тюрь- 

му папскаго  легата;  когда  же  Бонифащй  отлучилъ  его  отъ 

церкви,  онъ  послалъ  въ  Итал1ю  н-Ьсколько  дов'Ьренныхъ 
людей,  которые  проникли  въ  замокъ,  гд-Ь  находился  папа, 
и  жестоко  оскорбилъ  его.  Бонифащй  VIII  умеръ  вскор-Ь 
посл-Ь  этого  происшеств1я,  а  его  преемникъ  Клементъ  V 
принужденъ  былъ  переселиться  во  Франщю  и  искать  под- 

держки у  французскаго  короля  противъ  своихъ  итальян- 
скихъ  враговъ.  Такимъ  образомъ,  идея  обособленнаго  на- 
щональнаго  государства^  которому  подчинены  въ  равной 
мтьрть  есть  подданные^  одер:исала  верхъ  надъ  идеей  вселирной 

церкви,  которая  освобождаетъ  своихъ  членовъ  отъ  подчине- 
н1я  нащональнымъ  государствамъ. 

Сыновья  Филиппа  IV. 

Благодаря  д-Ьятельности  Филиппа  Августа,  Людо- 
вика IX  и  Филиппа  Красиваго  общая  государственная 

власть  сд'Ьлала  во  Франц1и  великхе  усп'Ьхи:  короли  стали 
не  только  самыми  могущественными  изъ  французскихъ 
князей,  но  устроили  мало-по-малу  свою  администращю, 
судъ  и  финансы.  Феодалы  постоянно  проигрывали  въ 
борьб^!  съ  королями,  потому  что  вели  борьбу  врозь.    Въ 
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конц-Ь  царствован1я  Филиппа  Красиваго  и  при  его  сыновь- 
яхъ,  они,  наконецъ,  спохватились  и  устроили  союзы; для 
того,  чтобы  сопротивляться  захватамъ  королей;  это  со- 
противленхе  феодаловъ  находило  поддержку  и  въ  народ'Ь, 
который  тяготился  непривычными  податями  Филиппа  IV 
и  насильственными  д-Ьйствхями  королевскихъ  чиновни- 
ковъ.  Ссора  французскихъ  бароновъ  съ  Филиппомъ  IV  и 
его  сыпомъ  Людовикомъ  X  напоминала  движен1е  англ1й- 
скихъ  бароновъ  противъ  1оанна  Безземельнаго,  но  посл-Ьд- 
СТВ1Я  ея  оказались  иными.  Англ1йсше  бароны  добивались 
ограничен1я  произвола  короля  и  его  людей,  но  поддержи- 

вали государственныя  реформы,  д'Ьйствовали  отъ  лица 
всей  страны  и  отстаивали  интересы  другихъ  сослов1й 
наравн-Ь  со  своими  собственными.  Французсше  о^се  велъ- 
мо:нси  выхлопотали  граматы  въ  своихъ  личныхъ  интересахъ, 
такъ  какъ  считали  себя  неизмтъримо  выше  встъхь  сословш. 

Они  выговорили  себ'Ь,  между  прочимъ,  разр'Ьшен1е  вести 
частныя  войны,  которыя  короли  старались  прекратить. 
Такая  политика  была  не  только  не  въ  интересахъ  народа, 
но  прямо  во  вредъ  ему,  и  больгиинство  населешя  отверну- 

лось отъ  феодаловъ  и  стало  искать  покровительства  короля. 
Старш1й  сынъ  Филиппа  IV  Людовикъ  X  расположилъ 
къ  себ'Ь  крестьянство  т-Ьмъ,  что  отпустилъ  на  волю  кресть- 
янъ  въ  своихъ  им-Ьнаяхъ;  его  братъ  и  преемникъ  Филиппъ  V 
вступилъ  въ  союзъ  съ  горожанами,  мелкими  рыцарями  и 
духовенствомъ  противъ  крупныхъ  феодаловъ  и  составилъ 
по  областямъ  ополчетя,  чтобы  пом-Ьшать  частнымъ  вой- 
намъ  и  своевол1ю  бароновъ.  Великая  Харт1я  вольностей 
сделалась  основнымъ  закономъ  въ  Англ1и,  а  частныя 
граматы,  данныя  французскимъ  феодаламъ,  не  просу- 

ществовали и  десяти  л-Ьтъ. 

Династгя  Валуа. 

Къ  несчаст1ю  для  Франщи,  въ  1328  году  умеръ  посл'Ьд- 
н1й  изъ  сыновей  Филиппа  Красиваго,  не  оставивъ  муж- 

ского потомства.  Корона  перешла  къ  младшей  лити  Ка- 
петинговъ,  къ  графамъ  Валуа,  которые  были  проникнуты 

духомъ  феодальной  аристократ1и  и  не  усвоили  себ'Ь  госу- 
дарственной политики  королей  XIII  в-Ька.  Это  были 

храбрые^  расточительные  рыцари^  не  имтьвгаге  понят1я  объ 
обязанностяхъ  государя  великой  страны.    Имъ  пришлось 
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отстаивать  честь  и  интересы  Франц1и  протпвъ  англичанъ, 

которые  далеко  опередили  французовъ  въ  своемъ  госу- 

дарственномъ  устройств-Ь  и  общественномъ  быт-Ь.  При 
Кресп  произошло  первое  большое  сражен1е  съ  войсками 

Эдуарда  III,  окончившееся  полнымъ  пора?кен1емъ  фран- 
цузовъ (1346). 

При  Креси  англичане  выстроились  сплошными  рядами, 
при  чемъ  рыцари  сошли  съ  лошадей  и  стали  со  своими 
длинными  копьями  вперемежку  съ  отрядами  стр-Ьлковъ, 
набранныхъ  изъ  крестьянъ.  У  французовъ  тоже  были 

стр-Ьлки,  нанятые  въ  ГенуЬ,  но  рыцари  не  дали  имъ  вре- 
мени стрелами  подготовить  атаку,  а  поскакали  впередъ 

безпорядочной  толпой,  затоптали  генуэзцевъ  и  вразсып- 
ную  бросились  на  англичанъ.  Англ1йск1е  стрелки  еще 
издали  перестр-Ьляли  многихъ,  а  остальныхъ  отбили  ко- 

пейщики. Въ  р'Ьшительпую  минуту  изъ-за  англ1йской 
боевой  лин1и  вы'Ьхалъ  стройный  отрядъ  боевой  конницы, 
который  довершилъ  пораженхе  французовъ. 

Въ  1356  году  при  Пуатье  повторилось  то  же  самое. 
При  Пуатье  аигл1йское  войско  подъ  начальствомъ 

Чернаго  Принца  было  втрое  меньше  французскаго,  кото- 
рымъ  командовалъ  король  1оаннъ  Добрый.  Французы 
приписывали  свое  поражен1е  при  Креси  тому,  что  они 
были  тогда  на  коняхъ;  теперь  рыцари  сп-Ьшились,  но 
главная  причина  неусптьха  —  неумтъте  дтьйствовать  заодно 
—  осталась  въ  силтъ:  англичане  твердо  держали  строй  и 
повиновались  командЪ,  а  французск1е  рыцари  сп-Ьшили 
обогнать  другъ  друга  и  сбились  въ  нестройную  толпу, 
которая  сама  себ-Ь  м-Ьшала.  Англ1йск1е  стр-Ьлки  безъ 
промаха  били  въ  эту  неуклюжую  массу. 

Штаты  1356  года. 

Битва  кончилась  совершеннымъ  поражен1емъ  францу- 
зовъ и  взят1емъ  въ  пл-Ьнъ  короля  и  множества  рыцарей. 

Регентомъ  королевства  вместо  короля  остался  его  сынъ 
герцогъ  нормаидск1й.  Ему  приходилось  добывать  деньги, 

чтобы  выкупить  пл'Ьнниковъ  и  снарядить  новое  войско. 
Въ  Париже  были  собраны  генеральные  штаты,  чтобы  выслу- 

шать предложен1я  регента;  представители  трехъ  сослов1й 

громко  выражали  неудовольств1е  по  поводу  хода  д-Ьлъ:  они 
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приписыьалп  позорное  пораженхе  неум-Ьпью  и  корыстолю- 
б1ю  королевскихъ  сов-Ьтнпковъ  и  прпдворныхъ.  Деньги 
на  войско  р-Ьшено  было  дать,  но  штаты  потребовали,  чтобы 
сборъ  податей  предоставленъ  былъ  не  королевскимъ  чинов- 
никамъ,  а  лицамъ,  избраннымъ  сословьями ^  и  чтобы  штаты 
впредь  собирались  правильно  два  раза  въ  годъ.  Съ  особенной 

горячностью  д-Ьйствовали  противъ  чиновниковъ  и  требо- 
вали передачи  управлен1я  штатамъ  депутаты  третьяго, 

городского  сослов1я;  во  глав'Ь  ихъ  стоялъ  парижск1й  ку- 
печескШ  старшина  (ргёуо*  (1ез  тагс11ап(18)  Этьенъ  Марсель. 
Вновь  учрежденное  управлеше  штатовъ  оказалось,  однако, 
неудачнымъ.  Рыцарство  и  духовенство  отстранились  отъ 

него,  потому  что  не  хот-Ьли  сл-Ьдовать  за  горожанами; 
провпнщальные  города  тоже  отстали,  потому  что  неохотно 
подчинялись  руководителямъ  изъ  Парижа.  Генеральные 
штаты  обратились  еъ  кучку  пари:нсскихъ  депутатовъ, 

которые  старались  удер:исивать  за  собою  власть  насиль- 
ственными средствами.  Марсель  составилъ  войско  изъ 

ремесленниковъ  и  приказчиковъ,  толпа  ворвалась  въ 

домъ  регента  и  на  глазахъ  у  него  умертвила  двухъ  его  со- 
в-Ьтниковъ.  Самому  регенту  Марсель  над-Ьлъ  на  голову 
шапку  съ  парижскими  цв-Ьтами^),  чтобы  предохранить  его 
отъ  насил1я.  Зат-Ьмъ  Марсель  завелъ  сношенхя  съ  Жаками, 

возмутившимися  отъ  прит-Ьснешй  крестьянами,  которые 
р-Ьзали  дворянъ  и  жгли  замки*).  Регенту  удалось  б-Ья-гать 
изъ  Парижа.  Онъ  созвалъ  новые  генеральные  штаты,  ко- 

торые высказались  противъ  парижскаго  правительства. 
Жаковъ  изрубили  рыцари;  Этьенъ  Марсель  былъ  убитъ 
однимъ  изъ  своихъ  людей,  и  все  устройство,  созданное 
штатами  1356  года,  обрушилось.  Регентъ  и  королевская 

администращя  опять  стали  во  глав-Ь  Франщи. 
Начались  новыя  неудачи,  когда  при  двор'Ь  возгор-блась 

борьба  между  двумя  парт1ями:  во  глав'Ь  одной  стоялъ  гер- 

1)  Красный  и  сишй. 
*)  Мужика  во  Франщи  прозвали  1асдиез  ВопЬотте  —  Яковъ 

Простакъ,  поэтому  п  возмутившихся  крестьянъ  называли  Жаками. 

11     п.  в  ПН  о  г  р  ад  о  въ.    Всеобщая  истор1я.    Часть  II.  161 



цогъ  орлеанск1й,  другою  руководилъ  герцогъ  бургундсшй. 

Не  было  злод-Ьянхя,  на  которое  не  р-Ьшплпсь  бы  враждо- 
вавшхя  стороны. 

Герцогъ  бургундск1й  подослалъ  уб1йцъ  къ  герцогу 
орлеанскому,  а  посл'Ь  его  смерти  захватилъ  короля  и 
началъ  править  Франщей.  Его  поддерживало,  между 
прочимъ,  парижское  насел ен1е;  опять,  какъ  при  Марсел-Ь, 
составилось  войско  изъ  ремесленной  молодежи.  Во  глав-Ь 
Парижа  на  этотъ  разъ  стоялъ  цехъ  мясниковъ  и  про- 

фессора парижскаго  университета.  Но  черезъ  н-Ьсколько 
времени  герцога  бургундскаго  отт-Ьснила  противная  пар- 
т1я,  и  парижск1е  вожаки  попали  въ  тюрьму  и  на  плаху. 

Среди  этой  смуты  высадился  во  Франщи  Генрихъ  V  и 

при  Азенкур-Ь  поб'Ьдилъ  французовъ.  А  между  т-Ьмъ  рас- 
при французовъ  не  прекращались.  Герцогъ  бургундск1й 

примкнулъ  къ  англичанамъ  и  заключилъ  съ  Генрихомъ  V 
договоръ,  по  которому  французская  корона  должна  была 
перейти  къ  англ1йскому  королю.  Генрихъ  V  не  дожилъ  до 
этого,  но  его  сынъ  былъ  провозглашенъ  королемъ  Англш  и 

Франщи,  а  законный  преемникъ  французскихъ  госуда- 

рей, дофинъ^)  Карлъ  едва  держался  къ  югу  отъ  Луары; 
главный  оплотъ  его  на  ЛуарЪ,  Орлеанъ,  былъ  т-Ьсно  обло- 
женъ  англичанами  и  доведенъ  до  посл-Ьдией  крайности. 

Жанна  д'Аркъ. 
Въ  этомъ  отчаянномъ  положен1и  явилось  неожиданное 

и  какъ  бы  чудесное  избавлеше.  Простая  крестьянка  возбу- 
дила угасну вш1й  патр1отизмъ  французовъ,  подняла  ихъ 

упавш1й  духъ,  научила  ихъ  поб'Ьждать  англичанъ.  Въ 
лотарингской  деревни  Домреми,  близъ  городка  Вокулера, 

жила  семнадцатил'Ьтняя  Д'Ьвушка  Жанна  д'Аркъ.  Ея 
родное  село  лежало  далеко  отъ  главнаго  театра  войны;  но 

съ  д-Ьтства  привыкла  она  слышать  разсказы  о  кровавыхъ 
сражен1яхъ,  объ  уб1йствахъ,  поджогахъ,  грабежахъ  англи- 

^)  Насл'Ьдникъ  фрапцузкаго  престола  носилъ  титулъ  дофина  съ 
гЬхъ  поръ,  какъ  королями  была  пр1обр'Ьтена  область  Дофинэ  на 
восток-Ь  Фрапц1и. 
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чанъ,  II  сердце  ея  сншмалось  отъ  жалости.  Когда  она  пасла 
свонхъ  овецъ,  ей  часто  казалось,  что  архангелъ  Михаплъ  и 
св.  Екатерина  посылаютъ  ее  къ  дофину,  чтобы  вЪнчать  его 

на  царство  и  освободить  его  отъ  враговъ.  Она  р-Ьшила  от- 
правиться въ  Вокулеръ  и  попросить  одного  тамошияго 

рыцаря  провести  ее  къ  дофину  Карлу.  Тотъ  долго  не 

соглашался  и  осм'Ьивалъ  ее,  но,  наконецъ,  уступилъ  и 
доставилъ  ее  ко  двору.  Придворные  и  полководцы  не 

доверяли  Жанн-Ь,  но  все-таки  ей  дали  вооружете  и  коня. 
В-Ьсть  о  появлеши  необычайной  д-Ьвушки  въ  войск-Ь  до- 

фина быстро  разнеслась  по  стран'Ь.  Простые  люди  — 
солдаты  и  народъ  —  были  увтьрены^  что  она  послана  Богомъ 
для  спасенья  Франщи.  Жанна  настояла,  чтобы  англича- 
намъ  дано  было  сражен1е  подъ  Орлеаномъ.  Со  знаменемъ 

въ  рук-Ь  она  сама  пошла  впереди  всЬхъ  на  приступъ  и 
взяла  одну  изъ  англ1йскихъ  башенъ.  Отступавшее  войско 

англичанъ  было  настигнуто  и  разбито.  Согласно  об-Ьщантю, 
Жанна  провела  дофина  до  Реймса,  гд-Ь  онъ  и  короновался 
королемъ.  Несмотря  на  эти  необычайные  усп-Ьхи,  поста- 

вленный Жанною  король  и  его  помощники  относились  къ 
ней  недостойнымъ  образомъ:  одни  завидовали  ей,  другимъ 

не  нравилось,  что  она  постоянно  призываетъ  ихъ  сражать- 
ся, тогда  какъ  имъ  хот-Ьлось  отдохнуть  и  развлечься.  Она 

сд-Ьлала  попытку  овлад-Ьть  Парижемъ,  но  ее  не  поддер- 
жали, и  войскамъ  было  приказано  отступить.  Въ  одной 

стычк-Ь  Жанна  попала  въ  пл-Ьнъ  къ  бургундцамъ;  король 
ничего  не  сд-Ьлалъ,  чтобы  отбить  или  выкупить  ее,  и  бур- 
гл'-ндцы  продали  ее  англичанамъ.  Т-Ь  нарядили  надъ  нею 
въ  Руан-Ь  сл-Ьдствхе  по  обвинению  въ  колдовств-Ь;  ее  судили 
духовный  лица  изъ  французовъ.  Много  дней  мучили  ее 
допросами,  чтобы  извлечь  изъ  ея  отв^товъ  еретическ1я 

мысли.  Она  отв-Ьчала  просто  и  твердо  и  своими  искрен- 
ними словами  разбивала  хитросплетен1я  враговъ.  Т'Ьмъ 

не  мен-Ье  ее  признали  еретичкой  и  колдуньей  и  пригово- 
рили къ  сожжен1ю.  Она  до  конца  держала  себя  геройски 

и  умерла  съ  именемъ  1нсуса  на  устахъ.    Одинъ  англ1йск1й 
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рыцарь,  пр11сутствовавш1й  при  этой  сцеп-Ь,  сказал-ь:  «Мы 
погибли  —  мы  сожгли  святую!»  (1431). 

Подвпгъ  Жанны  д'Аркъ  былъ  спасен1емъ  для  Франщи. 
Она  разругиила  славу  неп об тьди мости,  упрочившуюся  за  ан- 

гличанами, и  показала,  что  значить  любовь  къ  родингь.  Ан- 
гл1йск1е  храбрецы  еще  н-Ьсколько  л-Ьтъ  отбивались  отъ 
Францу зскихъ  отрядовъ,  но  съ  каждымъ  годомъ  англичане 

все  бол'Ье  и  бол'Ье  теряли  почву.  Состоялось  примиренхе 
Карла  VII  съ  герцогомъ  бургундскимъ,  и  это  окончательно 
подорвало  положен1е  англичанъ  во  Франщи.  За  ними 
остался  только  Калэ. 

Нарлъ  VII. 

Даже  посл-Ь  прекращен1я  стол-Ьтней  войны  ея  пагуб- 
ный посл^дств1я  долго  давали  себя  чувствовать.  Войной 

жили  шайки  наемныхъ  солдатъ,  которые  теперь  потеряли 

заработокъ.  Он-Ь  не  расходились,  а  продолжали  бродить 
по  стран'Ь,  грабили  мирныхъ  жителей,  собирали  дань  съ 
городовъ  и  м-Ьстечекъ.  Иногда  разбойники  давали  пра- 

вильный сражен1я  посланнымъ  противъ  нихъ  войскамъ, 
осаждали  и  брали  замки.  Карлъ  У II  очистилъ  Франщю 
отъ  этихъ  грабителей.  Для  борьбы  съ  ними  необходимо 

было  постоянное  войско.  Сослов1я,  собравшаяся  на  гене- 

ральные штаты  въ  Орлеаи'Ь  въ  1439  году,  опред-Ьлпли  посто- 
янную подать  на  содер:>(сате  такого  войска. 

Людовикъ  XI. 

При  сын-Ь  Карла  VII  Людовик-Ь  XI  князья  и  рыцари 
составили  союзъ  подъ  назван1емъ  «лиги  общественнаго 

блага»  (Ы^ие  йи  Ысп  риЬИс),  который  им^лъ  ц^лыо  воз- 

вратить дворянству  н-Ькоторыя  феодальный  привилегш^). 
Эта  лига  была  опасна  потому,  что  ее  поддерживали  род- 

ственники короля,  получивш1е  въ  уд'Ьлъ  ц'Ьлыя  провинцш, 
и  посл-Ьднай  могущественный  представитель  княжеской 
власти  во  Франщи  —  герцогъ  бургундск1й  Карлъ  См-Ьлый, 

*)  Напр.,  исключителышр  прягп  охоты. 
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которому  принадлежало  большое  государство  по  Рейну 

п  Рон-Ь.  Людовпкъ  XI  употребнлъ  вс^  сплы  на  то,  чтобы 
справиться  съ  недовольными.  Онъ  попробовалъ  открытой 

силой  одол-Ьть  соединенныхъ  противниковъ  и  потерп'Ьлъ 
поражен1е.  Это  послужило  ему  урокомъ,  и  съ  т'Ьхъ  поръ 
онъ  съ  большой  ловкостью  разъединялъ  своихъ  враговъ, 
выжидалъ  минуту,  чтобы  напасть  на  того  или  другого  въ 

отд'Ьльности,  и  безпош;адно  относился  къ  поб'Ьжденпымъ. 
Тщеславнымъ  и  легкомысленнымъ  феодаламъ  было  неподъ 

силу  тягаться  съ  хитрымъ,  посл-Ьдовательнымъ  королемъ. 
Противъ  самаго  опаснаго  противника,  Карла  См-Ьлаго, 
Людовпкъ  велъ  борьбу  съ  помощью  его  же  собственныхъ 
подданныхъ:  онъ  поддерживалъ  возсташя  фландрскихъ 

городовъ,  швейцарцевъ,  лотарпнгцевъ.  ВъбитвЪсъпосл-Ьд- 
ними  (при  Нансп)  Карлъ  былъ  убитъ.  Часть  его  земель 
досталась  мужу  его  дочери,  императору  Максимил1ану,  но 

Людовпкъ  XI  усп-Ьдъ  захватить  собственно  Бургунд1ю  по 
Рон-Ь  и  Сон-Ь  и,  такимъ  образомъ,  округлить  французск1я 
влад-Ьихл  на  восток-Ь, 

Всю  жизнь  велъ  Людовпкъ  XI  трудную  борьбу  противъ 
враговъ,  которые  вм-Ьст-Ь  были  сильн-Ье  его  и  которыхъ 
приходилось  одол-Ьвать  коварствомъ,  выдержкой,  терп-Ь- 
шемъ.  При  этихъ  услов1яхъ  выработался  характеръ 
Людовика:  онъ  презиралъ  людей  и  любилъ  зло  посм-Ьяться 
надъ  ними;  ему  долго  приходилось  терпеть  дерзость  вра- 

говъ, и  потому,  при  случа-Ь,  онъ  съ  утонченной  жесто- 
костью вымещалъ  на  нихъ  накопившуюся  злобу;  никому 

онъ  не  в^рилъ,  никого  не  любплъ  и  во  всЬхъ  подозр'Ьвалъ 
изм-Ьну;  посл-Ь  в-Ьроломнаго  обмана  или  кровавой  рас- 

правы онъ  облегчалъ  свою  душу  молитвой  и  зат-Ьмъ  опять 
принимался  раскидывать  сЬти  какому-нибудь  неосто- 

рожному врагу.  Рыцарей  онъ  не  любилъ  и  охотно  входилъ 
въ  общеше  съ  горожанами;  но,  когда  д-Ьло  шло  о  власти, 
онъ  не  устуналъ  никОхму  и  давалъ  чувствовать,  что  у  него 

н-Ьтъ  равныхъ  во  Францш. 

Францйч  въ  концтъ  XV  втька. 

Въ  течете  пяти  стол-Ьтхй,  съ  начала  XI  в-Ька  по  конецъ 
XV,  Франщя  глубоко  изм-Ьнилась.  Феодальная  раздроблен- 
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ностъ  исчезла.  Въ  тяжелой  борьб-Ь  съ  англичанами  сомкну- 
лась и  сознала  свое  единство  французская  нащя;  надъ  стра- 
ной возвысилась  могущественная  королевская  власть,  ко- 

торая медленно  и  постепенно  собрала  разрозненный  обла- 
сти и  устроила  въ  нихъ  государственное  управлен1е,  судъ, 

финансы,  войско.  Князей  не  осталось  во  Францш,  бароны 
и  рыцари  утратили  государственную  власть,  которую  они 

долго  присвоивали  себ'Ь  въ  своихъ  влад'Ьн1яхъ.  Зато,  въ 
противоположность  Англ1и,  не  образовалось  государствен- 

наго  представительства.  Ни  въ  областяхъ,  ни  въ  центр'Ь, 
ни  для  м'Ьстныхъ  нуждъ,  ни  для  государственныхъ  инте- 
ресовъ  военное,  духовное,  промышленное  сослов1я  не 
могли  соединиться,  какъ  искреннхе  союзники  и  братья. 
Дворянинъ  чувствовалъ  себя  настолько  выше  купца, 

духовный  счпталъ  себя  настолько  особымъ  челов-Ькомъ  по 
образовашю  и  интересамъ,  что  даже  въ  генеральныхъ 

штатахъ  сослов1я  сов-Ьтовались  и  д-Ьйствовалп  отд'Ьльно. 

Сельскш  классъ  им'Ьлъ  во  Франщи  еще  мен-Ье  значен1я, 
ч-Ьмъ  въ  Англ1и.  Пом-Ьщики  потеряли  относительно  его 
государственный  права  (судъ,  право  обложешя  податями 

и  т.  п.),  но  сохранили  многочислеиныя  повинности  — 
барщину,  оброки,  взыскашя,  установившаяся  при  фео- 
дальномъ  стро-Ь.  Въ  виду  розни  сослов1й  представителемъ 
нащональнаго  единства,  государственной  власти  и  инте- 
ресовъ  быль  единственно  король. 

Глава  III. 

11иренейск1й  полуостровъ. 

Христ1аиск1я  и  .мусульманская  государства. 

Арабы  завоевали  не  весь  Пиренсйскш  полуостровъ.  На 
сЬверо-запад^,  въ  Астур1йскихъ  горахъ,  удержались 
остатки  вестготовъ;  по  южному  склону  Пирепеевъ  распо- 

ложилась франкская  марка,  основанная  Карломъ  Великимъ 
противъ  мавровъ;  изъ  влад-Ьнхй  франковъ  и  готовъ  образо- 

вались  мало-по-малу   королевства   Арагонъ,   Кастил1я  и 
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Португал1я.  Эти  христ1анск1я  государства  вели  съ  мавра- 
ми постоянную  и  ожесточенную  борьбу,  во  время  которой 

особенно  прославился  въ  XII  в'Ьк'Ь  нац10нальный  испан- 
СК1Й  герой  Спдъ  Кампеадоръ.  Кордовскш  халифатъ 
распался  на  семь  отдтълъныхъ  княмсествъ,  и  въ  мелкихъ 
войнахъ  съ  мусульманами  христхане  шагъ  за  шагомъ 
отбивали  испанскую  территор1ю.  Въ  начал-Ь  XIII  в. 
соединенное  войско  арабовъ,  подкр-Ьпленное  выходцами 
изъ  Африки,  потерп-Ьло  полное  поражеше^)  (1212).  Мавры 
были  отт-Ьснены  на  крайн1й  югъ  полуострова,  гд'Ь  они  еще 
бол-Ье  двухъ  в-Ьковъ  держались  въ  Гренад-Ь,  въ  Андалуз1и. 

Уже  древнее  иберское  населеше  Испан1и  отличалось 

упрямымъ,  страстнымъ  и  н-Ьсколько  мрачнымъ  нравомъ, 
который  сохранился  у  испанцевъ,  несмотря  на  римское 
и  германское  завоеван1я;  уже  въ  римское  время  природа 
страны,  разбитой  горами  на  множество  мало  сообщавшихся 
другъ  съ  другомъ  областей,  способствовала  тому,  что 
въ  каждомъ  углу  Испаши  составились  самостоятельныя 

городсшя  общины,  враждебно  смотр-Ьвшхя  на  сосЬдей  и 
ревниво  оберегавш1я  свои  особенности.  Въ  борьб'Ь  съ 
нев'Ьрными  характеръ  народа  окончательно  закалился: 
религ1озный  фанатизмъ,  сосредоточенная  страстность,  на- 
щональная  и  сословная  гордость,  любовь  къ  м-Ьстнымъ 
особенностямъ  сд'Ьлались  его  отличительными  чертами. 
Самое  государственное  устройство  и  бытъ  приняли  соот- 
в'Ьтственную  окраску. 

Государственный  строй. 

Нигд-Ь  въ  Европ-Ь  духовенство  не  пользовалось  такими 
привил ег1ями,  какъ  въ  Испанхи.  Такъ  было  уже  при 
вестготахъ  —  во  время  борьбы  съ  ар1анскими  королями 
и  въ  эпоху,  когда  испанская  церковь  поб'Ьдила  ар1анство 
и  взяла  подъ  опеку  вестготскихъ  королей.  Въ  постоян- 
ныхъ  крестовыхъ  походахъ  противъ  мавровъ  церковь 
играла  руководящую  роль.  Для  развит1я  рыцарства  была 
также  богатая  почва;  у  переваловъ  черезъ  горы  и  у  вы- 
ходовъ  изъ  долинъ  расположились  замки,  служивш1е  и 
твердынями  противъ  мавровъ,  и  оплотами  господства  надъ 
окружающимъ  населен1емъ.  Подобно  рыцарскимъ  ор- 
денамъ,  образовавшимся  въ  Святой  земл-Ь,  составились 
ордена  испанскихъ  рыцарей,  которые  также  ставили  себ-Ь 

^)  При  Ласъ  Навасъ  де-ТоV^оза. 
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задачей  борьбу  съ  нев'Ьрнымп^).  Города  не  были  такъ 
богаты,  какъ  англ1йск1е,  фландрсше  пли  французск1е, 
потому  что  торговля  была  слаба;  но  ихъ  было  много,  и 
1оро/кане  съ  давнихъ  временъ  прхучились  держаться 
единодушно  и  отстаивать  интересы  и  особенности  своей 
общины. 

При  такихъ  услов1яхъ  феодальная  самостоятельность 
отдтьльныхъ  мтьстностей  кртьпко  укоренилась  въ  Испаши. 
Каждое  королевство  было  союзомъ  маленькихъ  госу- 
дарствъ;  сословхя,  города,  области  дорожили  своими 
исконными  обычаями  (Гиегоз)  и  всЬми  м-Ьрами  старались 
закрепить  ихъ,  предохранить  отъ  всякаго  нарушешя. 
Веденхе  войнъ  требовало  соглашешй,  договоровъ,  и 
представители  различныхъ  областей  собирались  на  сътьзды 
(сот1е5). 

Въ  Арагон1и,  наприм'Ьръ,  кортесы  состояли  изъ  че- 
тырехъ  чиновъ,  или  сослов1й,  сов-Ьщавшихся  каждое 
порознь  —  изъ  вельможъ  (г1со8  ЬотЬгез),  рыцарей  (1п- 
Гап20пе8)2),  духовенства  и  депутатовъ  отъ  городовъ.  На 
короля  смотр-Ьли,  лишь  какъ  на  перваго  между  равными. 
Онъ  присяга лъ  соблюдать  древн1я  вольности,  а  вельможи 
давали  ему  присягу  такого  содержанхя:  «Если  ты  будешь 
уважать  и  хранить  наши  законы  и  обычаи,  то  клянемся 
повиноваться  теб-Ь,  если  н'Ьтъ,  —  н-Ьтъ.»  Для  разр^шен1я 
споровъ  между  сослов1ями,  или  между  королемъ  и  под- 

данными, избирался  особый  велик1й  судья  (зизИсха),  ко- 
торый им-Ьлъ  право  пригласить  рыцарей  сопротивляться 

королю  оруж1емъ,  а  самъ  отв'Ьчалъ  только  передъ  корте- 
сами. Подобное  устройство  было  и  въ  другихъ  королев- ствахъ. 

Фердинандъ  и  Иаабелла. 

Эти  порядки  могли  держаться  только  до  т-Ьхъ  поръ, 
пока  политическая  жизнь  сводилась  къ  мелкой  войн^Ь  съ 
раздробленными  мусульманскими  государствами.  Въ  XV 
в'Ьк'Ь  Испан1я  стала  выходить  изъ  этого  быта.  Мавры 
были  поб-Ьж-дены,  и  начались  бол'Ье  частный  и  обширный 
сношен1я  съ  христ1анскими  странами  —  съ  Франщей, 
Итал1ей,    Англ1ей.     Два   главныя   испанстя   королевства^ 

^)  Самые  знаменитые  изъ   нихъ   были   ордена  калатравск1й  и 
альиантарск1й,  основанные  пъ  ХП  в-Ьи-Ь. 

*)  Обыкновенное  названге  дворянъ  въ  Испан1и  —  Ы(1а1808. 
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Арагонъ  и  Касппшя,  соединились  всл-Ьдствае  брака  Фер- 
динанда арагонскаго  съ  Изабеллой  кастильской.  Въ 

1492  году  была  взята  посл-Ьдияя  твердыня  мавровъ  въ 
Гренад-Ь. 

Стропи,  расчетливый,  властолюбивый  Фердинандъ  уже 
не  хотЪлъ  довольствоваться  той  ничтожной  властью, 
которую  предоставлялъ  ему  феодальный  порядокъ.  Онъ 
провелъ  несколько  мЪръ,  которыми  обошелъ  и  стгьснилъ 
дворянстя  вольности.  Во-первыхъ,  онъ  сдтьлался  главою 
рыцарскихъ  орденовь  —  это  отдавало  въ  его  распоряжен1е 
большую  военную  силу  и  устраняло  гросмейстеровъ,  ко- 

торые могли  быть  опасны  королю;  зат'Ьмъ  Фердинандъ 
составилъ  такъ  называемую  Святую  Германдадъ,  ополчен1е 
изъ  горожанъ  и  поселянъ,  которое  обязано  было  наблю- 

дать за  порядкомъ  и  препятствовать  войнамъ,  грабежамъ 

и  своевол1ю  рыцарей^).  Своей  приверженностью  къ  д-Ьлу 
церкви  онъ  снискалъ  ея  поддержку;  инквизицая,  созданная 
для  преслЪдован1я  еретиковъ,  нер-Ьдко  оказывала  услуги 
королю  противъ  его  полптическихъ  враговъ.  Воинствен- 

ное и  гордое  испанское  дворянство  примирялось  съ  новымъ 
положен1емъ,  потому  что  для  него  открылись  новые  пути 
къ  слав'Ь  въ  походахъ  противъ  сосЬднихъ  государствъ,  въ 
открытш  и  завоеваши  Новаго  Св-Ьта. 

Глава  IV. 

Итал1я. 

Раздроблен1е  Италш. 

Различный  услов1я  содействовали  тому,  что  Итал1я  не 

собралась  въ  единое  государственное  ц-Ьлое,  подобно 
Францш  и  Англ1и,  а  распалась  на  мелшя  самостоятельныя 
государства.  Во-первыхъ,  ни  въ  одной  западно-европейской 
стран-Ь  не  столкнулось  такого  множества  различныхъ 
народностей:  кром'Ь  первоначальиаго  итал1йскаго,  кельт- 
скаго  и  греческаго  населен1я,  сюда  стремились  всЬ  герман- 
сшя  племена:  зд'Ьсь  побывали  и  оставили  свой  слёдъ  и 
готы,  и  вандалы,  и  лангобарды,  и  франки;  на  юг-Ь  долго 
и  упорно  держалась  визант1йская  импер1я;  зат-Ьмъ  появи- 

лись  сарацины  и  норманны.     Во-вторыхъ,  нзстари,   еще 

^)  Ср.  во  Франщи  ополчен1е  Филиппа  V. 
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съ  римскаго  времени,  городск1я  общины  старались  жить 
отдельно  другъ  отъ  друга  и  привыкли  враждовать  между 
собою.  Въ-третьихъ,  борьба  императоровъ  съ  папами 
пом-Ьшала  появлешю  въ  Итал1и  нащональнаго  правитель- 

ства, которое  им-Ьло  бы  силу  устранить  феодализмъ  и 
объединить  народъ  и  государство.  И  папа  и  императоръ 
задавались  прежде  всего  мхровыми  задачами,  и  потому  не 
посвящали  себя  всецело  нуждамъ  какой-либо  одной  стра- 

ны; притомъ  одинъ  не  могъ  пом-Ьшать  другому  достигнуть 
ц-Ьли . 

Папы  въ  Лвиньонть. 

На  первый  взглядъ,  паденхе  Гогенштауфеновъ  было 
велики мъ  торжествомъ  папской  политики.  Въ  д'Ьйстви- 
тельности,  за  паден1емъ  Гогенштауфеновъ  очень  скоро 
посл'Ьдовалъ  упадокъ  самой  папской  власти.  Папы  не 
располагали  матер1альною  силою,  необходимой  для  устрой- 

ства св1>тскаго  государства.  Какъ  только  исчезъ  страхъ 
передъ  германскимъ  королемъ,  носившимъ  титулъ  рим- 

скаго императора,  такъ  началась  въ  Итал1и  борьба  всЬхъ 
противъ  вс'Ьхъ:  каждый  могущественный  аристократъ, 
каждый  хорош1й  полководецъ,  каждый  значительный 

городъ  стремился  къ  тому,  чтобы  усилиться  и  пот-Ьснить 
другихъ.  и  прежде  всего  папамъ  приходилось  страдать 
отъ  своихъ  ближайшихъ  подданныхъ  —  отъ  своевольной 
римской  толпы  и  отъ  бароновъ  римской  области.  Чтобы 
сколько-нибудь  оградить  себя  отъ  покушен1й  и  насил1й, 
папы  прибегли  къ  странному  средству:  преемникъ  Бони- 
фащя  VIII  Климентъ  V  пере-Ьхалъ  въ  Авиньонъ  въ  Вур- 
гунд1и  (1308).  Тамъ  было  безопасн-Ье,  но  зато  управлен1е 
римской  областью  совершенно  ускользнуло  изъ  рукъ  папъ', 
и  пострадало  даже  ихъ  значен1е  въ  церкви:  западные 
христ1ане  привыкли  смотр'Ьть  на  папу,  какъ  на  римскаго 
первосвященника,  и  представлен1е  о  его  центрально!! 
власти  въ  церкви  было  связано  со  взглядомъ  на  Римъ, 
какъ  на  столицу  м1ра. 

Населен1с  самого  Рима  было  очень  недовольно  т-Ьмъ 

второстепеннымъ  положснхемъ,  въ  которомъ"  очутился «вЪчный  городъ»  послЪ  пересел ен1я  папъ  въ  Авиньонъ. 
Одинъ  честолюбивый  римлянннъ,  по  имени  Кола  ди- 
Р1енцо,  мечтавш1й  о  возстановлен1и  древняго  римскаго 
могущества,  объ  объедипен1и  Итал1и,  воспользовался 
этимъ  настроен1емъ,   чтобы  провозгласить  римскую  рес- 
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публику.  Народъ  прогналъ  папскихъ  нам-ЬстникоБъ,  и 
Рхенцо  сталъ  во  глав-Ь  управлен1я  съ  тигуломъ  «трибуна» 
(1347).  Но  оказалось,  что  этотъ  челов-Ькъ,  способный 
увлекаться  и  увлекать  другихъ  великими  воспоминан1ями 

и  планами,  не  ум-Ьлъ  управлять  государствомъ.  Римляне 
окончательно  въ  немъ  разочаровались,  когда  онъ  над-Ьлъ 
на  себя  корону,  и  онъ  принужденъ  былъ  б-Ьжать.  Позже 
онъ  снова  вернулся  въ  Римъ,  на  этотъ  разъ  уже  съ  пап- 
скимъ  войскомъ:  на  н-Ьсколько  м'Ьсяцевъ  онъ  опять  сталъ 
во  глав'Ь  города  съ  титуломъ  «сенатора»,  но  и  на  служб-Ь 
папы  онъ  также  проявилъ  необузданность  и  неум-блость. 
Кончилось  т-Ьмъ,  что  его  умертвили  во  время  народнаго возстан1я. 

Папская  область. 

Чтобы  подготовить  возвращен1е  папы  въ  Римъ,  въ 
половин'Ь  XIV  в'Ька  папскимъ  легатамъ  пришлось  вновь 
завоевать  римскую  область;  аристократы  и  городское 
населен1е  признали  верховную  власть  папы,  а  въ  важн-Ьй- 
шихъ  пунктахъ  области  были  построены  укр-Ьплешя  и 
поставлены  гарнизоны  изъ  наемныхъ  войскъ.  Григор1й  XI 
пошелъ  дальше  —  онъ  возвратился  въ  Римъ  (1377).  Но 
этотъ  шагъ,  который  долженъ  былъ  покончить  съ  такъ 
называемымъ  «селшдесятил^тнимъ  вавилонскимъ  пл-Ьне- 
Н1емъ  папъ»  въ  АвиньонЪ,  вызвалъ  новыя  затруднешя. 

Во  время  пребыван1я  папскаго  двора  въ  Авпньон-Ь  при 
немъ  образовалась  сильная  французская  парт1я,  которой 
возвращен1е  въ  Римъ  не  нравилось,  потол1у  что  оно  должно 
было  вновь  дать  перев-Ьсъ  итальянцамъ.  Посл-Ь  смерти 
Григор1я  XI  французск1е  кардиналы  выбрали  одного  папу, 
а  итальянск1е  другого  —  начался  «велишй  расколъ». 

Ни  римск1й,  ни  авпньонсшй  папа  не  могли,  конечно, 
думать  объ  увеличены!  своей  св-Ьтской  власти:  они  упо- 

требляли всЬ  усил1я,  чтобы  какъ-нибудь  продержаться  и 
навербовать  приверженцевъ  въ  различныхъ  католическихъ 
странахъ.  Зато,  когда  велишй  расколъ  окончился  избра- 
шемъ  Мартина  V  на  Констанцскомъ  собор-Ь  (1417  г.), 
главный  усил1я  папъ  направились  на  то,  чтобы  расширить 
св-Ьтское  господство  въ  центральной  Италш.  Одни  изъ 
папъ  XV  в-Ька  отличались  образован1емъ,  ученостью,  ин- 
тересомъ  къ  литератур-Ь  и  искусству,  дипломатической 
тонкостью  и  знашемъ  людей;  друг1е  поражали  своей 

порочностью,  алчностью,  в-Ьроломной  жестокостью,  дерз- 
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кпмъ  презр'15н1емъ  къ  религш,  нравственности  и  прилп- 
ч1ямъ^).  Но,  какъ  руководители  церкви,  всЬ  они  были 
негодны,  потому  что  всЬ  посвящали  себя  прежде  всего 
св^Ьтскимъ  ц'Ьлямъ  и  употребляли  религ10зную  святыню, 
какъ  средство  для  достижен1я  св-Ьтскихъ  ц'Ьлей.  Особен- 

ностью управлен1я  этихъ  папъ  XV  в-Ька  былъ  такъ  назы- 
ваемый иепотизмъ^):  они  окружали  себя  своими  родствен- 

никами,  раздавали  имъ  должности,   области  и   епарх1и. 

Неаполь  и  Сицилья. 

Гогенштауфены  пали  благодаря  вм-Ьшательству  фран- 
цузовъ  въ  итальянсшя  дЪла.  Посл-Ьдствхемъ  этого  вм-Ь- 
шательства  было  воцарен1е  въ  «королевств-Ь  двухъ  Сици- 
Л1й»,  т.  е.  въ  южной  Итал1и  и  Сицил1и,  Карла  анжуйскаго 
и  его  потом ковъ.  Туземное  насел ен1е  ненавид^Ьло  при- 
шельцевъ,  и  эта  ненависть  выразилась  страшнымъ  изб1е- 
н1емъ  французовъ  —  такъ  называемой  «сицил1йской  ве- 

черней» (1282). 
Чтобы  удержаться,  короли  анжуйской  династ1и  при- 

нуждены были  д-Ьлать  своимъ  баронамъ  всевозможный 
уступки,  и  въ  государстве  царствовалъ  величайш1й  без- 
порядокъ.  Во  второй  четверти  XV  в1>ка  безд-Ьтная  коро- 

лева 1оаниа  объявила  своимъ  насл'Ьдникомъ  Альфонса 
арагонскаго.  Ему  удалось  утвердиться  въ  Неапол'Ь  и 
Сицил1и  и  передать  посл'Ь  себя  власть  одному  изъ  своихъ 
сыновей.  Арагонск1е  короли  облагали  народъ  тяжелыми 
податями  и  все-таки  не  могли  добиться  твердаго  порядка 
и  закона:  вся  ихъ  д-Ьятельность  прошла  въ  безплодной 
борьб'Ь  съ  интригами  и  возстан1ями. 

Города  стьверной  Италш. 

Къ  сЬверу  отъ  римской  области  также  чувствовалось 
пагубное  вл1яше  борьбы  между  папами  и  императорами. 
Въ  городскихъ  республикахъ  Ломбардш  и  Тосканы 
гвельфы  и  гибеллины  продолжали  враждовать  и  посл'Ь 
падс1пя  Гогслштауфеновъ.  Первые  иногда  опирались  на 
папск1й  престолъ,  вторые  поддерживали  н-Ькоторын  связи 
съ  Герман1сй,  но  въ  д-Ьйствительности  старыми  кличками 
пользовались  парт1и,  которымъ  было  мало  д-Ьла  до  им- 

^)  Особенно   сд-Ьлался   онаменитъ   въ   этомъ   отношен1и   Алеи- 
сандръ  VI  изъ  испанскаго  дома  Борджа. 

*)  0'1Ъ  .штинскаго  пероз  —  племяниикъ. 
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ператора  или  папы  —  главная  ц-Ьль  и  т-Ьхъ  и  другихъ 
была  захватить  господство  въ  томъ  или  другомъ  город'Ь. 
При  этомъ  все  сильн-Ье  обострялась  вражда  между  бога- 
тымъ  купечествомъ^)  и  мелкимъ  ремесленнымъ  людомъ^). 
Эта  ожесточенная  борьба  парт1й  стала  приводить  въ 

итальянскихъ  городахъ  къ  т'Ьмъ  же  посл'Ьдств1ямъ,  какъ 
въ  свое  время  въ  греческихъ  республикахъ:  д'Ьло  кончалось 
Т'Ьмъ,  что  какой-нибудь  искусный  и  честолюбивый  че- 
лов-Ькъ  овлад-Ьвалъ  правительственной  властью  и  стано- 

вился покровителемъ  мелкаго  люда.  Такого  рода  тиранны 

окружали  себя  наемными  войсками  и  строили  кр-Ьпости, 
чтобы  утвердить  свое  господство,  но,  вм-Ьст-Ь  съ  т^мъ, 
они  обыкновенно  заботились  объ  улучшен1и  матерхальнаго 
положешя  народа,  объ  украшенш  городовъ  прекрасными 
здан1ями,  статуями,  картинами,  о  привлечеши  къ  своему 
двору  ученыхъ,  литераторовъ  и  художниковъ. 

Ломбарды. 

Въ  Милан-Ь  тиранн1я  попала  въ  рукп  знатнаго  семей- 
ства Висконти,  которымъ  благодаря  хитрости,  жестокости 

и  необыкновенному  знан1ю  людей  удалось  завоевать  всю 

Ломбард1ю.  Въ  половин'Ь  XV  в'Ъка  умеръ  посл'Ьдн1й 
мужской  представитель  этого  семейства,  и  власть  захватилъ 
его  зять  Франческо  Сфорца.  Посл^дн1й  выдвинулся,  какъ 
начальникъ  наемныхъ  войскъ,  или  такъ  называемый  кон- 
дотьеръ.  Его  жизнь  прошла  въ  приключен1яхъ  —  онъ 
служилъ  и  неаполитанскому  королю,  и  пап-Ь,  и  венец1ан- 
цамъ,  и  миланскому  герцогу.  Среди  наемныхъ  полковод- 
цевъ  того  времени  онъ  пр1обр'Ьлъ  репутащю  самаго  не- 
устрашимаго  и  искуснаго.  Когда  преставилась  воз- 

можность сд'Ьлаться  миланскимъ  герцогомъ,  онъ  не  упу- 
стилъ  ея  и  показалъ,  что,  кром'Ь  военныхъ  даровашй, 
обладаетъ  свойствами  крупнаго  государственнаго  челов'Ь- 
ка.  Но,  подобно  арагонскимъ  государямъ  въ  Неапол-Ь, 
Франческо  Сфорца  не  могъ  посвятить  себя  благотворной 

мирной  д-Ьятельности  —  онъ  истощплъ  свой  выдающ1йся 
политнческ1й  талантъ  на  борьбу  съ  внутренними  и  вн-Ьш- 
ними  врагами;  а  сыновья  его  возобновили  в-Ьроломную  и 
жестокую  политику  Висконти. 

^)  Во  Флоренцш  его  называли  роро1о  дгаззо  (потомъ  агИ  тад- 
дхоп). 

^)  Во  Флоренщи  - —  роро1о  т1пи1о  (агИ  тхпоп). 
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Флоренцгя. 

Столицей  Тосканы  мало-по-малу  сд-блалась  Флоренщя. 
Республ11канск1я  учрежден1я  этого  города  часто  изме- 

нялись всл'Ьдствхе  борьбы  парт1й  п  народныхъ  возстанхй. 
Дошло  до  того,  что  должностиыхъ  лицъ  стали  выбирать 
на  двухмесячный  срокъ.  Народъ,  наконецъ,  утомился 
безплодной  политической  борьбой,  и  семейство  Медичи 
захватило  тиранн1ю.  Это  были  банкиры,  которые  сначала 
не  думали  господствовать  силою.  Основатели  тиранши 
Джованни  и  Косимо  оставались  по  внешности  частными 
людьми:  не  держали  гвард1и,  продолжали  вести  торговыя 
д^ла.  Они  только  заботились  о  томъ,  чтобы  всЬ  должности 
замещались  ихъ  сторонниками.  Для  этой  ц^ли  право 
избрашя  было  передано  многочисленному  совету  (ЬаИа), 
составленному  изъ  ихъ  парт1и.  Трет1й  изъ  Медичи,  Ло- 
ренцо,  сталъ  безконтрольио  распоряжаться  въ  город-Ь,  по 
своему  усмотрен1ю  расходовалъ  городск1я  деньги,  вмеши- 

вался въ  частную  жизнь  гражданъ,  устраивалъ  и  раз- 
страивалъ  браки.  Финансы  Флоренщи  сильно  потерпели 
при  немъ,  а  свое  громадное  личное  состоян1е  онъ  прожилъ, 
но  все-таки  его  управлен1е  считается  самымъ  блестящимъ 
временемъ  въ  истор1и  Флоренщи,  потому  что  при  немъ 
городъ  сделался  главнымъ  средоточхемъ  искусства  и  ли- 

тературы въ  Итал1и. 

Вен€Ц1я. 

Совершенно  иной  характеръ  получило  развит1е  вене- 
щанской  республики.  Преобладан1е  на  Средиземномъ 
море,  которое  венещанцы  пр1обрели  во  время  крестовыхъ 
походовъ,  давало  имъ  возможность  занимать  низш1й  классъ 
населен1я  выгодными  торговыми  и  промышленными  пред- 
пр1ят1ями,  а  безпокойные  элементы  удалять  въ  колоти 
—  на  острова  Архипелага  или  берега  Балканскаго  полу- 

острова. Всемъ  руководила  немногочисленная  аристо- 
крат] я  капиталистовъ,  которо11  въ  начале  XIV  века  уда- 
лось избавиться  отъ  вмешательства  народа  въ  политическ1я 

дела.  Первымъ  лицомъ  въ  республике  былъ  доэ$сь^), 
который  избирался  на  всю  жизнь,  но  его  власть  ограничи- 

валась такъ  называемым!,  болыиимъ  совтьтомъ:  места  въ 
этомъ  совете  передавались  по  наследству.  Кроме  того, 
учрежденъ  былъ  совтыпъ  десяти^  обязанностью  котораго 

^)  Отъ  (1их  (герцогъ). 
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было  производить  сл-ЬдстЕхе  и  судъ  по  политическимъ 
преступлен1ямъ:  онъ  д'Ьлалъ  свое  д^ло  тайно,  быстро  и 
безжалостно.  Венещя  вела  упорную  и  славную  борьбу 

противъ  турокъ,  но  съ  конца  XV  в'Ька  могущество  ея 
поколебалось  —  оно  было  подорвано  раздорами  съ  дру- 

гими итальянскими  государствами  и  открыт1емъ  новыхъ 

торговыхъ  путе!'!  въ  Ннд1ю  и  Америку. 

Глава  V. 

Герман1я. 
Раздроблете  Гермаши. 

Попытки  германскихъ  королей  создать  «Священную 

римскую  импер1ю  германской  нацш»  прославили  отд-Ьль- 
ныхъ  императоровъ,  но,  въ  общемъ  им-бли  пагубное  вл1яте 
на  пстор1ю  Гермаши.  Вм-Ьсто  того,  чтобы  терп-Ьливо  забо- 

титься о  благосостоянш  народа,  объ  упрочен1п  власти  и 

преобразован1п  феодальнаго  строя  въ  государственный, 

императоры  гонялись  за  неосуществимыми  ц-Ьлями,  стре- 
мились къ  всемхрному  господству,  къ  опек^  надъ  католи- 
ческой церковью,  къ  основашю  итальянскаго  королевства 

силами  Гермаши.  А  въ  Германш  въ  это  время  укоренялась 

феодальная  раздробленность  и  кр-Ьпли  мелк1я  власти. 
Посл-Ь  падешя  Гогенштауфеновъ  наступило  полное  ме^рс- 
дуцарствге;  князья  еще  выбирали  германскихъ  королей,  но 
нарочно  останавливались  на  лицахъ,  которые  не  могли 

оказать  вл1ян1я  на  д-Ьла:  графа  голландскаго,  брата  Ген- 
риха III  англ1йскаго,  короля  кастильскаго. 

Подобно  пмперш,  не  утвердились  и  племенныя  герцог- 
ства. Мы  уже  знаемъ,  что  франкское  племя  образовало 

два  герцогства  —  франкское  и  лотарингское;  саксы,  швабы, 
бавары  им-бли  также  своихъ  особыхъ  герцоговъ.  ВсЬ  эти 
подразд-Ьленхя  распались;  посл'Ьднхй  племенной  герцогъ 
Генрпхъ  Левъ  поплатился  властью  за  изм-Ьну  Фридриху 
БарбароссЬ.  На  развалинахъ  племенныхъ  герцогствъ  воз- 

никло мнолсество  такъ  называемыхъ  территорш  —  кня- 
эрсествъ,  графствъ,  баронш  и  рыцарскихъ  владтънш. 
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Германская  области. 

Лотаринггя  разд-Ьдилась  во  время  франконскихъ  им- 
ператоровъ  на  верхнюю  и  нижнюю.  Она  подпала  фран- 

цузскому вл1ян1ю;  часть  ея  прямо  отошла  къ  французскимъ 
королямъ,  а  часть  вошла  въ  составь  бургундскаго  гер- 

цогства. При  устьяхъ  Шельды,  Мааса  и  Рейна  образо- 
вались графства  Фландргя  и  Голланд1я.  Фландр1я  по 

верденскому  договору  была  отчислена  къ  Франщи,  но 
Оттонъ  Велик1й  подчинилъ  имперш  ея  сЬверную  половину. 
Населеше  на  юг-Ь  состояло  изъ  романизированныхъ 
валлоновъ,  на  сЬвер'Ь  оно  было  см'Ьшанное  изъ  различныхъ 
германскихъ  племенъ  и  носило  назван1е  флеминговъ^  или 
фламандцевъ,  т. -е.  б-Ьглыхъ.  Страна  представляла  боло- 

тистую равнину,  удобную  для  разведешя  овецъ;  жители 
т-Ьснились  въ  укр'Ьпленныхъ  городахъ  близъ  монастырей, 
чтобы  защититься  отъ  нападен1я  морскихъ  разбойниковъ. 
Фламандск1е  ткачи,  суконщики  и  красильщики  стали 
изв'Ьстпы  съ  XII  в-Ька,  и  вскор'Ь  Гентъ  и  Брюгге  сд'Ьлались 
богатыми  промышленными  и  торговыми  центрами.  Зд'Ьсь 
сходились  торговые  пути  изъ  Англ1и,  Франщи  и  Герман1И. 
Сюда  доставлялись  англ1йское  жсл'Ьзо  и  шерсть,  фран- 
цузск1я  вина,  венгерск1е  м^ха,  восточные  товары  (шелкъ, 
пряности).  Богатая  Фландрская  область  сд-Ьлалась  ябло- 
комъ  раздора  ме?кду  Англ1ей  и  Франщей.  Филиппъ 
Красивый  захватилъ  было  ее  въ  свои  руки,  но  француз- 

ское рыцарство  потерп-Ьло  при  Куртрэ^)  поражеше  отъ 
возставшихъ  горожанъ  (1302).  Въ  городахъ  власть  мало- 
по-малу  перешла  отъ  богатыхъ  купцовъ  къ  ремесленни- 
камъ,  составлявшлмъ  кр'Ьнкхя  и  воинственныя  товари- 

щества по  цехамъ.  Но  и  при  новомъ  управлеши  города 
храбро  отстаивали  свою  самостоятельность.  Яковъ  и 
Филиппъ  Артвельды  долго  сопротивлялись  захватамъ 
Францу зовъ,  и,  даже  когда  провинщя  перешла  къ  герцо- 
гамъ  бургундскимъ,  Брюгге  и  Гентъ  продолжали  твердо 
охранять  свои  вольности.  Фландр1я  по  своему  географи- 

ческому положен1ю  попала  въ  т-Ьсное  общенхе  съ  Франщей 
и  Англ1ей;  гЬмъ  не  мен-Ье,  ея  связь  съ  Герман1ей  под- 

держивалась: она  не  только  вела  торговлю  съ  рейнскими 
и  сЬверными  городами,  но  постоянно  высылала  колони- 
стовъ-землевлад'Ьльцевъ  на  востокъ.    Благосостоян1е  Гол- 

^)  Битва    эта    иазыпается    «битвой    шпоръ»,    потому    что    поле 
сражспхя  было  усЬяно  гйлами  рыцарей. 
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ланд1и  началось  поздн-Ье.  Большая  часть  торговыхъ 
центровъ  возвысилась  въ  XIII  и  XIV  в-Ькахъ  (Амстердамъ, 
Роттердамъ).  Какъ  фламандцы  отвоевали  почву  у  болота, 
такъ  голландцы  боролись  съ  моремъ  и  медленно  расчищали 
м^сто  для  землед'Ьльческаго  труда.  Ихъ  промышленность 
не  могла  м-Ьряться  съ  фландрской,  но  Голландхя  приняла 
участ1е  въ  оживленной  торговл'Ь  съ  Англ1ей  и  северной 
Герман1ей  и  въ  колонизащонномъ  двин«ен1и  на  востокъ. 

Иную  картину  представляли  издревле  населенныя 
области  —  Франкошя^  111ваб1я,  Баваръя.  По  Рейну,  Майну, 
верхнему  Дунаю  страна  пестр-Ьла  замками,  городами, 
монастырями.  Еш;е  при  римлянахъ  нам-Ьтились  зд-Ьсь 
главные  торговые  пункты;  отсюда  пошло  завоеваше  Гер- 
ман1и  франками,  зд^Ьсь  сложилась  древн-Ьйшая  церковная 
организащя,  зд-Ьсь  лежали  королевсшя  им-Ьнхя  Каролин- 
говъ  и  лены  древн'Ьйшихъ  рыцарскихъ  домовъ.  Благо- 

датный Рейнъ  былъ  преимущественно  захваченъ  духовными 
влад'Ьльцами ^)  —  арх1епи скопы  майнцск1й,  кёльнстй  и 
трирск1й  господствовали  по  его  берегамъ;  а  изъ  крупныхъ 
св'Ьтскихъ  князей  приходится  упомянуть  лишь  о  пфальц- 
граф-Ь  рейнскомъ,  прежнемъ  нам-Ьстник-Ь  имиераторовъ  во 
франконскомъ  герцогств-Ь.  Въ  Швабш  выд-Ьлялись  вир- 
тембергск1е  графы,  въ  Баварш  верхне-баварсше  п  нижне- 
баварск1е  герцоги.  Мелкихъ  князей,  графовъ,  бароновъ 
и  рыцарей,  присвоившихъ  государственный  права,  счи- 

тавшихся прямыми  вассалами  императора  и  при  всякомъ 
удобномъ  случае  налетавшихъ  изъ  своихъ  замковъ  на 
купеческ1й  караванъ  или  на  беззащитнаго  сосЬда  — 
такихъ  мелкихъ  феодаловъ  было  великое  множество  въ 
западной  и  южной  Германш.  И  противъ  насил1я  рыцарей, 
и  противъ  произвола  духовныхъ  сеньёровъ  населеше 
крупныхъ  городовъ  сомкнулось  въ  самостоятельныя  общины. 
Сначала  управлен1е  находилось  въ  рукахъ  небольшого 
числа  домовлад-Ьльцевъ  и  купцовъ,  изъ  которыхъ  наби- 

рался городской  сов-Ьтъ  и  которые  зав-Ьдывали  судомъ, 
полищей,  рыночными  д-Ьлами,  сборомъ  платежей  въ 
пользу  города  и  его  сеньёра.  Мало-по-малу  стало  доби- 

ваться участ1я  въ  управлен1и  низшее  городское  населен1е 
—  ремесленники,  составлявш1е  товарищество  по  цехамъ. 
Рейнсше  города  начали  ирхобр-Ьтать  самоуправлен1е  въ 
XI  в-Ьк-Ь,  во  время  борьбы  между  Генрпхомъ  IV  и  цер- 

^)  Его  называли  «поповской  улицей»  {РГаГГепдаззе). 
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ковью:  король  покровительствовалъ  имъ,  чтобы  повредить 
еппскопамъ.  Съ  т'Ьхъ  поръ  ихъ  самостоятельность  все 
возрастала. 

Въ  ю:>*сной  части  Швабш,  въ  швейцарскихъ  Альпахъ, 
еще  держалось  свободное  крестьянское  сословье.  Горныя 
пастбища  и  прилегавшхе  къ  нимъ  участки  пахотной  земли 
находились  въ  рукахъ  населен1я,  которое,  правда,  под- 

чинялось покровительству  монастырей  и  мнгочисленныхъ 
рыцарей,  но  пользовалось  самоуправлен1емъ  въ  своихъ 
общинахъ  и  упорно  держалось  древнихъ  обычаевъ. 

Саксотя  и  Тюринг1я  и  по  положен1ю  и  по  быту  пред- 
ставляли н-Ьчто  среднее  между  землями  по  Рейну  и  верх- 

нему Дунаю,  и  восточными  областями.  Въ  бассейн-Ь 
Везера  и  Эльбы  жили  т-Ь  воинственныя  племена,  съ  кото- 

рыми такъ  трудно  было  справиться  Карлу  Великому  и 
Генриху  IV.  Въ  результат-Ь  миогов'Ьковыхъ  попытокъ 
императоровъ,  саксонскихъ  Вельфовъ  и  тюрингенскихъ 
ландграфовъ  въ  этой  центральной  части  Герман1и  также 
утвердились  многочисленные  мелк1е  князья  и  рыцари. 
Но  насел ен1е  не  было  такъ  ст-Ьснено,  какъ  на  вапад-Ь  и 
юго-запад-Ь. 

Борьба  съ  славянами. 

На  восток-Ь  Герман1и  шла  стих1йиая  борьба  съ  славянски- 
ми племенами.  Въ  этой  борьб-Ь  германцы  одержали  верхъ 

благодаря  тремъ  услов1ямъ:  во-первыхъ,  ихъ  рыцарство 

было  лучше  организовано  для  войны,  ч-Ьмъ  разрозненный 
и  плохо  вооруженный  славянск1я  племена;  во-вторыхъ,  на 

сторон'Ь  германцевъ  была  христианская  культура.,  тогда 
какъ  славяне  держались  язычества;  въ-третьихъ,  славяне 
обработывали  землю  плохо,  а  нтьмецте  колонисты  распро- 

страняли усовергиенствованное  земледтьлье. 
Карлъ  Велик1й  остановилъ  наступлен1е  славянъ  къ 

западу  и  провелъ  противъ  нихъ  укр-Ьпленную  границу. 
Наступлете  нтьмцсвъ  началось  послЪ  разрушен1я  велико- 
моравской  державы  —  при  Генрих-Ь  Птицелов-Ь  и  Оттон-Ь 
Всликомъ.  Сербы,  славянск1й  передовой  отрядъ,  проник- 
ш1й  за  Эльбу  и  сид'Ьвш1й  по  ея  л-Ьвымъ  притокамъ,  были 
покорены;  тюринги  и  саксы  образовали  мейсенскую  и 

стъверную  марки,  который  стали  распространять  н-Ьмецкое 
вл1ян1е  на  правый  берегъ  Эльбы,  до  самаго  Одера.    Но 
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завоевагпе  было  не  совсЬмъ  прочно,  потому  что  импера- 
торовъ  отвлекала  ихъ  дгьятелъность  на  другихъ  грашщахъ 
имперт.  Во  время  птальянскихъ  предпр1ят1й  Оттона  II 
и  Оттона  III  славяне  оправились.  Ободриты  и  лютичи 
отогнали  н^Ьмцевъ  за  Эльбу  и  составили  союзъ  для  даль- 
н'Ьйшаго  сопротивлен1я.  Болеславъ  Храбрый  объединилъ 
на  время  западно-славянсшя  племена,  захватилъ  мейсен- 
скую  марку  и  землю  сербовъ  и  отстоялъ  свои  завоеванхя 
противъ  Генриха  II.  Франконскде  императоры  удоволь- 

ствовались возвращешемъ  л-Ьваго  берега  Эльбы  и  уплатой 
дани  со  стороны  лютичей.  Н-Ькоторой  опорой  для  н-Ь- 
мецкаго  вл1яп1я  было  то,  что  князь  ободрптовъ  Готшалькъ 
принялъ  хрпст1аиство;  но  на  него  напали  язычники 
лютичи;  они  убили  князя,  принесли  въ  жертву  Радигосту 
мекленбургскаго  епископа,  зат-Ьмъ  прорвались  за  н-Ь- 
мецкую  границу  и  разрушили  Гамбургъ  и  Шлезвигъ. 
Княземъ  ободрптовъ  сд-Ьлался  язычникъ  Круто,  который 
не  давалъ  покоя  н-Ьмцамъ  до  конца  XI  в-Ька.  Но  сосЬдство 
съ  христ1анствомъ  и  германской  культурой  все-таки 
дЪлали  свое  д-^ло.'  У  самихъ  славянь  стали  появляться 
князья^  которые  принимали  христъанство ^  :>1сенились  на 
нтьмецкихъ  княмснахъ,  заимствовали  у  нтъмцевъ  ихъ  обычаи. 
Такъ  правилъ,  напр.,  у  ободритовъ  Генрихъ,  сынъ  Гот- 
шалька,  которому  удалось  свергнуть  Круто. 

При  Болеслав-Ь  III  поляки  пытались  подчинить  славянъ, 
жившихъ  между  Одеромъ  и  Эльбой,  и  т'Ьмъ  ослабили 
славянск1я  княжества.  Въ  выигрыш'Ь  отъ  этого  остались 
Н'Ьмцы;  при  Лотар'Ь  саксонскомъ  они  сильно  повоевали 
лютичей  и  разрушили  ихъ  языческое  святилиш,е  въ  Ретр-Ь. 

Бранденбургская  марка. 

Главная  эпоха  германизацш  наступила  при  Гогенштау- 
фенахъ.  При  этомъ  было  мало  толка  отъ  обширныхъ  пред- 
пр1ят1й  и  общихъ  нападен1й.  Зато  усптъшно  дтъйствовали 

областные  князья.  Альбрехтъ  Медв-Ьдь  получилъ  марку  по 
берегамъ  Эльбы  и  держалъ  ее  около  сорока  л-Ьтъ.  Главнымъ 
княжествомъ  лютичей  онъ  овлад-Ьлъ  мирнымъ  путемъ  — 
свелъ  дружбу  съ  бранденбургскимъ  княземъ,  и  тотъ  пере- 
далъ  ему  свою  область  по  зав-Ьщатю.  У  поляковъ  Аль- 

брехтъ отнялъ  небольшое  вассальное  княжество  на  Шпрее, 

въ  м-Ьстности,  гд'Ь  впосл'Ьдств1и  былъ  построенъ  Берлинъ. 
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Преемники  Альбрехта  продолжали  его  искусную  политику 

—  они  вм-Ьшивалпсь  въ  раздоры  славянскихъ  князей  и  то 
заключали  съ  ними  договоры,  то  подчиняли  и  выгоняли 

ихъ  силою;  имъ  скоро  удалось  ирхобр-Ьстп  страну  до  Одера 
и  даже  перейти  на  его  правый  берегъ.  Такъ  составилась  на 

землтъ  лютичей  бранденбургская  марка,  изъ  которой  впо- 
слтъдствш  выросло  Прусское  королевство. 

Завоеванья  Генриха  Льва. 

Не  ментъе  усптьшно  дтьйствовалъ  Генрихъ  Левъ  противъ 
ободритовъ  и  поморянъ.  Поставленные  имъ  въ  Голштинш 

графы  совершенно  истребили  славянское  паселен1е  въ  вос- 
точной части   области. 

Съ  Нпклотомъ,  княземъ  ободритовъ,  въ  теперешнемъ 

Мекленбург-Ь,  Генрихъ  сначала  жилъ  въ  ладу  и  опирался 
на  него  въ  борьб-Ь  съ  его  же  единоплеменниками;  когда 
Никлотъ  сталъ  ему  не  нуженъ,  онъ  объявилъ  ему  войну. 
Несмотря  на  героическое  сопротивлен1е,  ободриты  были 
подавлены  численностью:  князь  палъ  въ  битв-Ь,  народъ 
былъ  разогнанъ.  И  все-таки  сынъ  Никлота  опять  вер- 

нулся въ  родную  землю  и  разбилъ  на-голову  нЬмецк1е 
гарнизоны.  Генрихъ  Левъ  принужденъ  былъ  оставить  его 
княземъ  и  допустить  возвращен1е  изгнанниковъ,  но 

ободриты  приняли  христ1анство,  подчинились  н'Ьмецкому 
духовенству  и  сд-блались  в-Ьрными  вассалами  Германш. 
Отъ  потомковъ  Никлота  идетъ  теперешняя  лин1я  меклен- 
бургскихъ  герцогоБъ. 

Около  этого  времени  датчане  захватили  Рюгенъ  и  раз- 
рушили Аркону,  языческое  святилище  славянскихъ  мор- 

скихъ  разбойниковъ,  корабли  которыхъ  нагоняли  страхъ 

на  датчанъ  и  нЪмцевъ.  Посл-Ьднимъ  д'Ьломъ  Генриха  Льва 
передъ  его  паден1емъ  было  подчинеще  поморянъ  —  ихъ 
князья  приняли  христ1анство  и  признали  себя  вассалами 
саксонскаго  герцога 

Германизацья. 

Такъ  шло  военное  запят1е  страны  между  Эльбой  и  Оде- 
ромъ.    Но  завоеван1я  бываютъ  различный:  одни  только  на- 
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кладываютъ  на  покоренный  народъ  верхн1й  слой  поб-Ьдите- 
лей;  друг1я  ведутъ  къ  полному  преобразован1ю  страны  и  на- 
селеп1я.  Германское  завоевате  приводило  именно  къ  такому 

преобразовашю]  оно  было  полной  германизащей.  Въ  нтъко- 
торыхъ  мтъстностяхъ  нтъмцы  поголовно  истребляли  населе- 

нье.  Въ  Шверин-Ь  за  славянами  охотились  въ  л-Ьсахъ,  какъ 
за  дикими  зверями;  кого  изъ  нихъ  встречали,  в-Ьшали  на 
ближнемъ  дерев'Ь.  Да  и  тамъ,  гд'Ь  не  всЬ  погибали,  жалк1е 
остатки  прежде  господствовавшаго  населен1я  ютились 

около  р-Ькъ  въ  дрянныхъ  хатахъ  и  занимались  рыболов- 
ствомъ.  Даже  въ  областяхъ,  гд-Ь  князья  были  славянскаго 
происхождешя,  германизащя  шла  неудержимо  —  военные 
люди  перенимали  н'Ьмецкое  вооружеше,  н'Ьмецюе  обы- 

чаи и  языкъ;  князья  сами  призывали  н'Ьмецкихъ  колони- 
стовъ-хл'Ьбопашцрвъ.  Славянъ  не  только  отт'Ьсняли  силой: 

н-Ьмцы  им-бли  усп'Ьхъ,  потому  что  работали  упорнтье, 
усовершенствованными  способами,  разработывали  болотныя 

и  л-Ьсныя  м-Ьстности,  который  оставались  до  ихъ  появлен1я 
пустырями.  НЬмецкимъ  колонистамъ,  приходившимъ  изъ 
всЬхъ  областей  Германш,  давались  земли  на  льготныхъ 

услов1яхъ;  на  новыхъ  м^стахъ  имъ  жилось  гораздо  приволь- 

н-Ье,  ч-Ьмъ  на  родине,  среди  всякаго  рода  ст-Ьснешй.  Черезъ 
некоторое  время  маркграфъ  бранденбургстй  или  графъ 
Г0ЛШТИНСК1Й  начинали  забирать  надъ  ними  власть;  среди 
крестьянъ  появились  рыцари,  которые  получали  доходы 
съ  окрестныхъ  селъ  и  становились  феодальными  сеньерами 

страны;  но  все-таки  на  востоке  крестьянству  было  вольн-Ье, 
ч^мъ  въ  исконно-н'Ьмецкихъ  областяхъ.  Кром-Ь  этой 
крестьянской  колонпзащи,  которой  помогали  князья  и 

рыцари,  великое  значеше  им-бло  расиространеше  монасты- 
рей. Особенно  много  сд-Ьлали  для  обработки  страны  ци- 

стерз1анцы,  монахи  ордена,  къ  которому  принадлежалъ 
св.  Бернардъ. 

Ганаа. 

Наконецъ,  подъ  вл1ян1емъ  германизащи  совершился  пе- 
реворотъ  въ  торговыхъ  отношешяхъ  сЬвера.   Въ  начаткахъ 
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торговаго  судоходства  по  Бал-пйскому  морю  принимали 
живое  участ1е  славяне.  Въ  IX  в-Ьк-Ь  образовался  стьверный 
торговый  путь,  по  которому  шли  товары  пзъ  Англш,  Гер- 

ман1и,  Дан!!!  и  Швецш  на  востокъ;  въ  Новгород-Ь  онъ  скре- 
щивался съ  другимъ  великимъ  путемъ  —  «изъ  варягъ  въ 

греки».  Главными  промежуточными  станц1ями  были  Бре- 

менъ  и  Гамбургъ  на  С'Ьверномъ  мор-Ь,  а  изъ  славянскихъ 
городовъ  Аркона  на  Рюген-Ь,  Буку  и  Гданскъ  по  южному 
балтхйскому  прибрежью.  Н-Ьмецкое  завоеваше  усилило 
торговый  обм-Ьнъ  въ  этихъ  областяхъ.  Главнымъ  центромъ 
сд-блался  созданный  Геирихомъ  Львомъ  на  м-Ьст-Ь  Буку 
Любекъ.  Въ  1256  году  Любекъ  заключилъ  съ  Гамбургомъ, 
Бременомъ  и  вестфальскими  городами  союзъ  для  взаимной 

защиты.  Зат-Ьмъ  составился  союзъ  съ  городами  балт1й- 
скаго  поморья  для  борбы  противъ  морскихъ  разбойниковъ. 

Такъ  сложилась  Ганза  стьверныхъ  городовъ,  которая  дер- 
Э1сала  въ  своихъ  рукахъ  торговлю  Стъвернаго  и  Балтшскаго 

морей.  Ея  главный  иноземныя  конторы  были  въ  Лондон'Ь, 
Бергене  (въ  Норвегш)  и  Новгороде.  Главный  судъ  по 

торговымъ  д'Ьламъ  и  съ-Ьзды  представителей  отъ  союзиыхъ 

городовъ  происходили  въ  Любек-Ь. 

Меченосцы. 

Распространеше  нтьмцевъ  среди  финскихъ  и  литовскихъ 

племенъ,  къ  югу  отъ  Балт1йскаго  моря,  им-Ьло  иной  харак- 
теръ,  чЪмъ  колонизащя  славянскихъ  областей.  Въ  конц-Ь 
XII  в-Ька  появились  первые  купцы  и  миссхонеры  у  устьевъ 
Двпны.  Въ  1201  году  была  основана  Рига,  и  около  этого  же 

времени  епископъ  Альбертъ  положилъ  начало  ордену  мече- 
носцевъ,  подобному  тампл1ерамъ  или  госпитал1ерамъ.  Это 

были  рыцари-монахи,  обязанные  клятвою  вести  войну  про- 
тивъ язычниковъ.  Орденъ  распрострапилъ  свои  влад-Ьнхя 

въ  Лнфлянд1и  и  Эстлянд1и,  зат-Ьмъ  въ  Курлянд1и.  Но  онъ 
былъ  слишкомъ  слабъ,  чтобы  германизировать  эти  страны. 
Позади  многочисленнаго  рыцарскаго  и  городского  населенья 
оставались  нетропутыя  народныя  массы  латышей  и  эстовъ. 
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Ихъ  обратили  насильно  въ  христ1анство,  пхъ  землед-Ьль- 
ческими  трудами  кормились  рыцари,  но  это  крестьянское 

насел еше  сохранило  свой  языкъ  и  нащональность,  а  п-Ь- 
мецкая  землед'Ьльческая  колонизац1я  не  проникла  такъ  да- 

леко на  востокъ.  Рыцарей  сильно  теснили  русск1е  и  ли- 
товцы съ  суши,  датчане  —  съ  моря.  Они  принуждены  были 

искать  поддержки  у  своихъ  н'Ьмецкихъ  соплеменниковъ, 
которые  захватили  къ  западу  отъ  нихъ  область  литовскаго 
племени  пруссовъ. 

Пруссгя. 

Пропов-Ьдь  христ1анства  началась  у  пруссовъ  еще  въ 
конц-Ь  X  в-Ька:  тамъ  погибъ  въ  это  время  чехъ  св.  Адаль- 
бертъ  (Войцехъ).  Но  не  было  политической  силы,  способ- 

ной поддержать  мисс1онеровъ.  Правда,  Болеславъ  Хра- 
брый проникъ  и  сюда.  Въ кульмской  земл-Ь  появилось  поль- 

ское насел ен1е,  но  полякамъ  не  удалось  удержать  господ- 
ства надъ  пруссами,  и  страна  опять  впала  въ  язычество. 

Пропов'Ьдь  была  возобновлена  лишь  въ  начале  XIII  в'Ька; 
на  этотъ  разъ  поляки  и  н^мцы  д-Ьйствовали  соединенными 
силами,  возникло  первое  прусское  епископство.  Для  того, 

чтобы  поддержать  и  распространить  начатое  д'Ьло,  папы 
пропов'Ьдывали  крестовые  походы  противъ  прусскихъ  языч- 
никовъ,  а  въ  1226  году  гросмейстеръ  тевтонскаго  ордена 

Германъ  фонъ-Зальца  получилъ  въ  даръ  отъ  императора 
Фридриха  II  кульмскую  землю  по  Вислтъ.  Ее  предстояло 

еще  завоевать,  и  орденъ  т'Ьмъ  съ  большимъ  рвешемъ  при- 
нялся за  эту  задачу,  что  положеше  дЪлъ  въ  Святой  земл-Ь 

становилось  все  затруднительн-Ье.  Пруссы  сопротивля- 
лись упорно,  но  принуждены  были  шагъ  за  шагомъ  отсту- 
пать передъ  военнымъ  превосходствомъ  рыцарей  и  гер- 

манской колонизащей.  Много  разъ  удавалось  имъ  сжи- 
гать ненавистные  замки,  разрушать  отстраивавш1еся  го- 

рода и  села,  но  въ  конц-Ь  концовъ  христ1анство  и  н-Ьмецгай 
порядокъ  брали  свое;  рыцари  безпощадно  истребляли 

наибол-Ье  упорныхъ  и  воинственныхъ  и  охотно  принимали 
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подъ  свое  покровительство  т-Ьхъ,  кто  хот-Ьлъ  подчиниться 
и  он-Ьмечпться.  Въ  течете  XIII  в'Ька  орденъ  пробился  къ 
морю  п  основалъ  прпморскш  городъ  Кенпгсбергъ.  Окон- 

чательно утвердился  орденъ  въ  этой  области  въ  начал-Ь 
XIV  В'Ька,  когда  ему  пришлось  покинуть  Святую  землю 
посл-Ь  взятая  Акры  мусульманами.  Рыцари  отбили  у 
поляковъ  восточную  Померанхю  оъГданскомъ  (Данцигомъ); 
гросмейстеры  перешли  въ  Мар1енбургъ  въ  Прусс1и,  и  тамъ 

же  сталъ  собираться  капитулъ  ордена,  т. -е.  съ-Ьздъ  его  на- 
чальниковъ  и  членозъ,  для  обсужденхя  общихъ  д'Ьлъ.  Н-Ь- 
мецкое  населен1е  особенно  многочисленно  было  въ  горо- 
дахъ,  но  оно  проникло  и  въ  села;  германизащя  пруссовъ 
удавалась  лучше ^  чтъмь  онгъмечете  латышей  и  эстовъ, 

Австршстя  земли. 

На  юго-востоке  тоже  подвигалась  впередъ  германская 

колонизащя,  хотя  и  ментъе  энергично,  ч-Ьмъ  на  сЬверо- 
ВОСТОК'Ь. 

Въ  конц'Ь  XII  В'Ька  зд^сь  образовалось  могущественное 
австр1йское  герцогство.  Власть  герцога  простиралась, 

кром-Ь  самой  Австр1и,  на  Штир1ю,  Каринт1ю  и  Крайну; 
населен1е  области  было  частью  н-Ьмецкое,  переселившееся 
изъ  Бавар1и  и  Швабти;  во  многихъ  м-Ьстностяхъ  сохрани- 

лись и  славяне;  къ  югу  они  сидели  даже  большими  мас- 
сами. 

Чех1п. 

Посл-Ь  распаден1я  великоморавской  державы  главиымъ 
оплотомъ  славянства  въ  средней  Европ'Ь  сделалась  Чехгя. 
Ея  независимости  много  сод'Ьйствовало  положен1е  среди 
горныхъ  ц'Ьпсй.  Къ  несчаст1ю  для  чеховъ,  правительствен- 

ная власть  разд-Ьлилась,  какъ  у  поляковъ  и  русскихъ, 
между  многочисленными  уд'Ьльными  князьями,  которые 
вели  другъ  съ  другомъ  постоянный  усобицы.  Эти  раз- 

доры ослабляли  страну  и  давали  возможность  н-Ьмцамъ 
вм-Ьшиваться    въ    чешск1я    д-Ьла.     При    франконскихъ   и 
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швабснпхъ  пмператорахъ  Чех1я  находилась  въ  вассаль- 

ной зависимости  отъ  имнер1и.  Смуты  XII  в-Ька  въ  Гер- 
ман1и  дали  Чех1и  возможность  улучишть  свое  положен1е. 

При  Оттокар-Ь  II  Чех1я  достигла  значительнаго  благо- 
состоян1я  и  могущества.  Онъ  завелъ  хорошее  войско, 

много  заботился  о  развипи  землед^л1я,  ностройк-Ь  горо- 
довъ.  Роскошь  и  блескъ  его  двора  заслужили  ему  отъ 

н'Ьмцевъ  прозвище  «золотого  короля».  Онъ  старался  сло- 
мать своеволге  чешской  аристократш,  которая  переняла  у 

н^мецкихъ  рыцарей  ихъ  феодальный  привычки.  Но  та  же 
эпоха  XIII  в^ка,  которая  доставила  такое  политическое 

могущество  чешскому  королевству,  положила  начало  од- 

ному изъ  печальныхъ  услов1й  въ  его  исторш.  Д'Ьло  въ 
томъ,  что  короли  переселили  въ  Чех1ю  множество  н'Ьм- 

цевъ. Пришельцы  получали  земли  на  льготныхъ  усло- 
в1яхъ  и  быстро  богат-Ьли,  Особенно  много  поселилось  ре- 
месленниковъ:  ц'Ьлый  рядъ  вновь  основанныхъ  городовъ 
получилъ  н-Ьмецкое  насел ете.  Посл-Ьдствхя  этого  наплыва 
Н'Ьмцевъ  сказываются  до  сихъ  поръ,  такъ  какъ  жители 
Чех1и  составляютъ  какъ  бы  два  враждебныхъ  лагеря  — 
чеховъ  и  Н'Ьмцевъ. 

Рудольфь  Габсбургскш. 

Во  время  междуцарств1я  на  запад-Ь  и  юго-запад'Ь  Гер- 
манш  Д'Ьло  дошло  до  такъ  называемаго  «кулачнаго  права»; 
каждый  отстаивалъ  себя  по  м'Ьр'Ь  силъ,  а  слабымъ  прихо- 

дилось плохо.  Князья  почувствовали  необходимость  вне- 

сти н-Ькоторый  порядокъ  въ  гермапск1я  д-Ьла  и  позаботиться 
хотя  о  слабомъ  союз-Ь  между  областями  Германш.  Подъ 
вл1ян1емъ  папы  они  въ  1273  г.  выбрали  королемъ  нтъмца, 
но  позаботились,  чтобъ  это  былъ  не  могущественный  князь, 

который  могъ  бы  оказаться  опаснымъ  для  прочихъ.  Вы- 

боръ  ихъ  остановился  на  граф'Ь  Рудольф-Ь  Габсбургскомъ, 
который  владЪлъ  н-Ьсколькими  замками  въ  ЭльзасЬ  и 
Швейцарш.  Новоизбранный  король  оказался  человЪкомъ 
практическимъ:  онъ  не  увлекался  обширными  планами,  но 
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хорошо  распознавалъ  своп  выгоды  и  упорно  добивался 

ихъ.  Онъ  не  думалъ  о  коренной  реформ-Ь  сложившихся  въ 
импер1п  услоБ1й,  а  поставилъ  себ-Ь  бол-Ье  скромную  и  дости- 

жимую ц'Ьль  —  овлад-ЬтБ  большпмъ  княжествомъ,  чтобы 
сд-блаться  первымъ  между  князьями.  Онъ  не  побоялся 
направить  свои  д-Ьйствхя  противъ  самаго  могущественнаго 
пзъ  князей  —  Оттокара  чешскаго.  Блестящ1й  король 
самъ  мечталъ  объ  императорской  короне  и  съ  презр'Ьн1емъ 
отнесся  къ  избрашю  второстепеннаго  графа;  онъ  не  явился, 
чтобы  принести  Рудольфу  вассальную  присягу.  Но  Габс- 

бургъ  воспользовался  недовольствомъ  въ  герцогств'Ь  ав- 
стр1йскомъ,  которое  было  ирхобр-Ьтено  Оттокаромъ;  онъ 
безъ  труда  поднялъ  противъ  чеховъ  ихъ  исконныхъ  вра- 

говъ  —  веигровъ,  съ  ихъ  помощью  одол-Ьлъ  Оттокара  и 
отнялъ  у  чеховъ  пр1обр'Ьтенныя  ими  австр1йск1я  области. 

Рудольфъ  безпрепятственно  вступилъ  въ  Австр1ю  и 
осадилъ  В'Ьну.  Городъ  в-Ьрно  держался  Оттокара  и  храбро 
отбивалъ  нападен1я.  Зато  чешское  рыцарство  отомстило 
своему  королю  за  его  строгость;  въ  тылу  у  него  вспыхнуло 
возстанхе,  и  онъ  принужденъ  былъ  мириться  съ  Рудольфомъ , 
во  что  бы  то  ни  стало:  ц-Ьной  мира  была  уступка  н-Ьмецкихъ 
областей  —  Австрхи,  Штир1и,  Каринт1и.  Еще  разъ  со- 

брался съ  силами  Оттокаръ  и  попробовалъ  вернуть  по- 
терянное. Н-Ьмцы  и  венгры  напали  па  него  съ  превосход- 

ными силами  при  Дюрнкрут-Ь.  Долго  шелъ  отчаянный 
бой,  самъ  Оттокаръ  совершалъ  чудеса  храбрости,  но 
изм-Ьна  опять  погубила  его:  предводитель  запаснаго 
отряда,  вм-Ьсто  того,  чтобы  явиться  на  помощь  королю, 
ушелъ  съ  поля  сраженхя.  Самъ  Оттокаръ  былъ  убитъ,  и 
чешская  корона  перешла  къ  его  сыну  Вепцеславу  II. 

Генрихъ  Люксембургскш. 

Н-Ьмецкимъ  князьямъ  не  нравилось  быстрое  усилен1е 
Габсбурговъ,  и  они  избрали  въ  короли  опять  простого  гра- 

фа люксембургскаго.  Онъ  посл-Ьдовалъ  примеру  Рудольфа 
Габсбургскаго  и  позаботился  прежде  всего  о  пр1обр^тен1и 
княжества.  Ему  удалось  это  безъ  труда,  съ  помощью  брака 
его  сьи1а  съ  дочерью  и  наследницей  чешскаго  короля. 
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Возстанге  швейцарцевъ. 

Въ  ЭТО  Время  Габсбурги  потеряли  свои  швейцарсшя  вла- 
д-Ьнхя.  Швейцарск1е  крестьяне  неохотно  подчинялись 

своимъ  графамъ;  уже  во  время  Гогенштауфеновъ  и  посл-Ь 
смерти  Рудольфа  онп  пытались  сбросить  феодальное  иго 

и  стать  въ  непосредственную  зависимость  отъимперш.  Осо- 

бенно натянутыми  стали  отношен1я,  когда  графы  сд'Ьла- 
лись  могущественными  герцогами  австр1йскими.  Три 

л'Ьсныхъ  кантона  —  Ури,  Швицъ  и  Унтервальденъ  — 
заключили  союзъ  и  отказали  въ  повиновент  австршскимъ 

герцогамъ,  и  австрхйсше  рыцари  были  разбиты  въ  ц-Ьломъ 
ряд-Ь    битвъ    крестьянскими    ополчен1ями    швейцарцевъ 
(1315). 

Легенды  о  возсташи  гивейцарцевъ. 

Истор1я  ЭТОГО  возстан1я  была  разукрашена  легендами. 
По  предашю,  фогтъ  (нам'Ьстникъ)  герцога  австр1йскаго 
Геслеръ  прит-Ьснялъ  швейцарцевъ,  лишплъ  ихъ  древнихъ 
вольностей,  заключалъ  въ  тюрьму  и  наказывалъ  недоволь- 
ныхъ.  Однажды  онъ  вел-Ьлъ  выставить  на  шест-Ь  шляпу, 
которая  знаменовала  господство  герцога  австр1йскаго,  и 

ваставлялъ  всЬхъ  проходящихъ  кланяться  этой  шляп-Ь. 
Одинъ  крестьяшгаъ,  по  имени  Вильгельмъ  Телль,  про- 
ходилъ  мимо  и  отказался  поклониться.  Геслеръ  вел'Ьлъ 
сто  схватить,  но  зат-Ьмъ  предложилъ  ему  свободу,  если 
онъ  покажетъ  свое  искусство  въ  стр'Ьльб^  изъ  лука,  — 
спшбетъ  яблоко  съ  головы  своего  сына.  Телль  выдержалъ 

страшное  испыташе  —  попалъ  въ  яблоко,  не  зад-Ьвъ 
мальчика.  Т-Ьмъ  не  мен-Ье,  Геслеръ  приказалъ  его  связать 
и  повезъ  черезъ  озеро,  чтобы  запереть  его  въ  тюрьм-Ь 
своего  замка.  Во  время  пере'Ьзда  поднялась  жестокая 
буря,  и  Теллю  развязали  руки,  чтобы  онъ  правилъ  рулемъ 
и  спасъ  лодку.  Телль  направилъ  челнокъ  къ  берегу, 
выскочилъ  изъ  лодки,  схватилъ  лукъ  и  стр-Ьлой  убилъ 
Геслера.  Это  было  знакомъ  къ  возстан1ю.  Крестьяне 
трехъ  кантоновъ,  собравшись  въ  долинЪ  Рютли,  дали 
присягу  не  покидать  другъ  друга  и  отстоять  свою  свободу. 

Карлъ  IV. 

Карлъ  IV,  изъ  дома  Люксембурговъ,  былъ  миролюби- 
вый   и    просв-Ьщенный    государь.     Главный    заботы    онъ 
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посвящалъ  Чех1п,  которая  при  его  мудромъ  управленш 
стала  самой  цвтътугцей  и  образованной  областью  средней 

Европы.  Много  старался  Карлъ  объ  улучшен1и  землед'Ьл1я 

и  быта  землед'Ьльцевъ,  объ  усп-Ьхахъ  промышленности; 
Прага  при  немъ  красиво  обстроилась,  а  лучшимъ  ея  укра- 

шен1емъ  сд'Ьлался  университетъ,  который  былъ  основанъ 
въ  1348  г.  и  привлекъ  массу  слушателей  не  только  изъ 
Чех1и,  но  также  изъ  Германш  и  Польши.  Для  германскаго 
королевства  и  имперш  онъ  также  трудился,  насколько  воз- 

можно, хотя  и  не  мечталъ  о  широкихъ  реформахъ.  Его 

мысль  была  —  признать  и  укртъпить  существу ющ1я  отно- 
шешя.  Съ  этой  цЪлью  въ  1356  году,  посл-Ь  переговоровъ 
съ  главными  князьями,  была  издана  Золотая  булла.  Она 

опред'Ьляла  въ  точности  порядокъ  избрашя  императора. 
Избирателями  (курфюрстами)  были  семь  князей:  арх1е- 
пископы  майнцск1й,  кельнск1й  и  трирсшй,  король  чеш- 
ск1й,  герцогъ  саксонсшй  (впттенбергской  лиши),  рейнсшй 

пфальцграфъ  и  маркграфъ  бранденбургсшй.  Р-Ьшеше 
постановлялось  большинствомъ  голосовъ.  Курфюрсты 

считались  высшими  придворными  чинами  и  сов'Ьтниками 
императора;  имъ  были  уступлены  всЬ  верховный  права  въ 

ихъ  владЪнхяхъ^).  Частныя  войны  булла  старалась  огра- 
ничить: вассалы  не  должны  были  поднимать  оруяае  про- 

тивъ  сюзереновъ,  и  война  считалась  законной  только  въ 

томъ  случа'Ь,  если  была  торжественно  объявлена  за  три 
дня  до  ея  начала.  Булла  неблагосклонно  относилась  къ 

городамъ  —  запрещала  имъ  заключать  союзы  между  собой. 

Союзы  еородовъ. 

Города  показали,  что  они  не  считаютъ  себя  связанными 

буллой.    Импер1я  оказывала  имъ  такъ  мало  покровитель- 

*)  Майнцскхй  арх1епископъ  былъ  канцлеромъ  Герман1и,  кёльн- 
ск1й  —  канцлеромъ  Итал1и,  трирск1й  —  канцлеромъ  арльскаго 
королевства,  король  чешск1й  —  великимъ  чашпикомъ,  пфальцграфъ 
—  стольинкомъ,  герцогъ  саксонскхй  —  маршаломъ,  маркграфъ 
брандепбургск1й  —  постельничимъ. 
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ства  протпвъ  князей  и  рыцарей,  что  они  решили  защи- 
щаться собственными  средствами.  Швабсше  города  заклю- 

чили между  собой  союзъ,  въ  который  вступило  89  городовъ. 

По  прим-Ьру  швабскаго,  возгпшъ  союзъ  рейнскихъ  городовъ, 
а  зат-Ьмъ  оба  договорились  поддерживать  другъ  друга. 
Такпмъ  путемъ  составилась  внушительная  сила,  которая 
показала  себя  не  только  въ  стычкахъсъ  мелкими  рыцарями, 

но  также  и  въ  борьб'Ь  съ  сильными  князьями. 
Карлъ  IV  относился  безучастно  къ  имперскимъ  д-Ь- 

ламъ,  который  прямо  не  затрогивали  его  интересовъ. 
Такъ  онъ  отнесся,  напрпм-Ьръ,  къ  изб1ен1ю  евреевъ,  ко- 

торое случилось  въ  начал'Ь  его  царствован1я.  Евреи  жили 
въ  отд-Ьльныхъ  кварталахъ  городовъ,  носили  особую 
одежду,  не  им-бли  права  вступать  въ  цехи  и  заниматься 
ремеслами;  они  исключительно  проживали  мелкой  тор- 

говлей и  отдачей  денегъ  взаймы.  Ихъ  ненавид'Ьли  за  ихъ 
нащональныя  и  релпг1озныя  особенности,  за  ростовщи- 

чество, обвиняли  въ  различныхъ  преступлен1яхъ.  Изб1ен1е 
40-хъ  годовъ  началось  съ  того,  что  распространился  слухъ, 
будто  евреи  отравляютъ  воду  въ  колодцахъ.  Съ  востока 
надвигалась  черезъ  Италхю  и  южную  Франщю  чума  — 
«черная  смерть»,  которая  уничтожила  половину  населен1я 
Европы.  Обезум'Ьвш1й  народъ  прежде  всего  набросился 
на  евреевъ. 

Посл^  смерти  Карла  IV,  который  ум-Ьлъ  сколько-ни- 
будь поддерживать  порядокъ,  вспыхнули  въ  импер1и  но- 

вый смуты.  Встъ  значительные  люди  въ  имперш  старались 

оградить  себя  союзами.  Въ  противов'Ьсъ  городамъ  соста- 
вили свои  союзы  рыцари.  Князья  также  вооружились 

протпвъ  городовъ,  и  посл'Ьднимъ  пришлось  плохо.  Одни 
швейцарсюе  кантоны  д'Ьйствовали  усп^Ьшно:  при  Земпах-Ь 
они  уничтожили  войско  герцога  австршскаго;  самъ  гер- 
цогъ  былъ  убитъ. 

Сигизмундъ. 

Германская  корона  досталась  Сигизмунду  Люксембург- 
скому, который  былъ  уже  королемъ  венгерскимъ  благодаря 

браку  съ  насл-Ьдиицей  Венгрш.  Ко  всЬмъ  политическимъ 
неустройствамъ  присоединилось  еще  религ1озное  брожеше: 
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на  папсшй  престолъ  заявили  притязатя  трое  папъ  — 

одипъ  въ  Рим-Ь,  другой  въ  Авиньон-Ь,  трет1й  въ  Испан1и. 
Подъ  вл1ян1емъ  <?великаго  раскола»  образовалась  парт1я, 
требовавшая  реформы  церкви;  наконецъ,  въ  Богемш  свя- 

щенникъ  1оаннъ  Гусъ  сталъ  пропов'Ьдывать  учен1е,  враж- 
дебное самому  католицизму,  и  нашелъ  горячее  сочувств1е 

среди  чешскаго  народа.  Сигизмундъ  собралъ  велик1й  со- 

боръ  въ  Констанц-Ь.  На  этомъ  собран1и  низложили  всЬхъ 
трехъ  папъ  и  выбрали  вм-Ьсто  нихъ  четвертаго;  нам-Ьтили 
н-Ькоторын  церковный  реформы  и  сожгли  Гуса,  какъ  ере- 

тика. Но  затрудпешя  этимъ  не  кончились.  Сожжете 

Гуса  вызвало  возстан1е  его  стороннпковъ  въ  Чехш.  Воз- 
сташе  это  объяснялось  не  только  религшными  причинами, 

но  такэ^се  и  ненавистью  чеховъ  ко  всему  нтьмецкому.  Си- 

гизмундъ, который  вначал'Ь  смотр-Ьлъ  нагуситизмъ  снисхо- 

дительно, теперь  повелъ  противъ  него  войну  и  призвалъ  на' 
помощь  Гермашю;  но  какъ  разъ  въ  это  время  вполне  обна- 

ружилось жалкое  политическое  состояше  имперш.  Пол- 
ководецъ  гуситовъ  Янъ  Жишка  на-голову  разбилъ  собрав- 

шееся противъ  него  крестоносное  ополчете,  а  зат-Ьмъ  и 
войско  самого  Сигизмунда.  Князья  и  города  р-Ьшили  под- 

держать императора,  но  нш^акъ  не  могли  столковаться 
относительно  взносовъ  на  содержаше  арм1и.  Съ  великим ъ 

трудомъ  ее,  наконецъ,  составили,  но  она  разб-Ьжалась  при 
ОДНОМЪ  приближен!!!  гуситовъ.    Это  повторялось  !1'ЬСК0ЛЬ!<0 
разъ.  Во  всЬхъ  крупныхъ  столкновен1яхъ  съ  !!^мцами 

чехи  одерживали  поб-Ьду,  хотя  Жишка  умеръ  и  вм-Ьсто  него 
начальниками  стали  Прокопы  —  Большой  и  Малый.  Гу- 

ситы, однако,  сами  погубил!!  свое  д'Ьло.  Они  разбились  на 
парт1и;  начались  ссоры  между  крайними,  фанатическими 

таборитами  и  ум-Ьронным!!  каликстинами .  Этимъ  восполь- 
зовал!1сь  н'Ьмцы  и  духовенство.  Съ  1{аликстинами  помири- 

лись, заключили  съ  ними  такъ  называемые  пражскье  ком- 
пактаты,  въкоторыхъ  имъ  был!!  сд'Ьланы  у  ступки .  И  тогда 
между  самими  гуситами  началась  кровавая  вой!!а.  При 

Чешскомъ  Брод'Ь  (1434)  табориты  были  совершенно  раз- 
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биты,  II  въ  битв^  палъ  ихъ  главный  предводитель  Прокопъ 
Большой.  Власть  Сигизмунда  была  возстановлена  въ 

когда-то  цв'Ьтущей,  теперь  разоренной  Чех1и.  Онъ  умеръ, 
не  оставивъ  сыновей;  дочь  его  была  замужемъ  за  герцогомъ 

австр1йскимъ,  который,  такимъ  образомъ,  сд-Ьлался  коро- 
лемъ  Чехш  и  Венгрш.  Въ  его  лицть  соединились  Габсбург- 

ская и  Люксембургская  династш,  а  его  братъ,  ФридрпхъШ, 

пр1обр'Ьлъ,  кромЪ  того,  императорскую  корону. 

Бургундск1е  герцоги  захватили  Люксембургъ  и  Ни- 
дерландская влад-Ьнхя;  датск1й  король  присоединилъ  Шлез- 

вигъ  и  Голшт11н1ю  и  подступилъ  къ  самымъ  воротамъ 
Любека  и  Гамбурга.  Поляки,  которые  еще  при  Сигиз- 
мунд-Ь  нанесли  полное  пораженхе  тевтонскому  ордену, 
захватили  западную  Прусс1ю  и  принудили  орденъ  признать 
себя  вассаломъ  польской  короны.  Въ  коренныхъ  земляхъ 
Габсбурговъ  и  Люксембурговъ  власть  Фридриха  была 
подорвана. 

Чехи  и  венгры  не  захот-Ьли  дол^е  подчиняться  Габсбур- 
гамъ.  Въ  Чех111  былъ  избранъ  королемъ  воевода  Георг1й 

изъ  Подибрада,  въ  Венгр1и  —  Матв-Ьй  Корвинъ;  оба  были 
зам-Ьчательные  полководцы  и  энергичесше  д'Ьятели.  Геор- 
г1й,  по  уб-Ьждетямъ  гуситовъ,  принялъ  корону  изъ  рукъ 
католическихъ  епископовъ,  чтобы  показать,  что  онъ  прежде 
всего  желаетъ  примирить  враждовавппя  парт1и.  Это  было 
не  легко,  потому  что  папы  въ  это  время  стали  требовать 
полнаго  возвращен1я  Чех1и  къ  католицизму  и  уничтожешя 

компактатовъ.  Римская  курхя  объявила  Подибрада  ерети- 
комъ,  и  на  Чех1ю  напали  всЬ  ея  сосЬди.  Корвину  удалось 
было  занять  Прагу,  но  Подибрадъ  не  терялъ  присутств1я 

духа,  сум-Ьлъ  организовать  силы  чешскаго  народа  и  под- 
готовилъ  изгнаше  венгровъ  изъ  Чехш.  Планы  Корвина 
относительно  Чех1и  не  удались,  но  онъ  удержалъ  въ  своихъ 
рукахъ  Морав1ю  и  Силезш,  а  у  императора  Фридриха  III 

отнялъ  Австр1ю,  Штир1ю  и  Каринт1ю  и  свою  столицу  пе- 
ренесъ  изъ  Пешта  въ  В-Ьну.  Фрпдрихъ  III  былъ  доведенъ 
до  полнаго  унижешя.  Его  выручили  ошибки  его  враговъ  и 
мужество  его  сына  Максимил1ана. 
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Герцогъ  бургу ндск1й  Карлъ  См-Ьлый,  одновременно 
угрожавш1й  французскому  королю  и  императору  герман- 

скому, погнбъ  въ  войн'Ь  съ  непокорными  подданными. 
Швейцарская  п-Ьхота  н-Ьсколько  разъ  наносила  поражен1е 
его  войскамъ,  а  когда  Карлъ  явился  въ  Лотаринг1ю,  чтобы 

подавить  тамъ  возстан1е,  то  былъ  разбитъ  и  убитъ  въ  сра- 
женш  съ  наемнымъ  швейцарскимъ  войскомъ.  Посл'Ь  него 
осталась  дочь  Мархя;  она  вышла  замужъ  за  Максимилхана 

Габсбурга.  Людовикъ  XI  завлад-Ьлъ  частью  бургундскихъ 
земель,  но  Максимил1анъ  поб'Ьдилъ  французовъ  и  отстоялъ 
Нидерланды.  На  восток'Ь  смерть  Матв-Ья  Корвина  осво- 

бодила императора  отъ  самаго  опаснаго  противника.  Въ 

Венгр1и  начались  междоусоб1я  изъ-за  короны,  и  Макси- 
мил1анъ  воспользовался  ими,  чтобы  возвратить  австр1йсшя 
земли. 

Максил1ил1анъ. 

Благодаря  подвигамъ  Максимилгана  кнжнсеское  могуще- 

ство Габсбурговъ  было  возстаноелено .  Когда  онъ  сд-блался 
императоромъ  (1493 — 1519),  на  него  возлагали  въ  народ'Ь 
велпк1я  надежды  —  думали,  что  ему  удастся  преобразовать 
импер1ю,  завести  въ  ней  порядокъ,  сделать  ее  похожей  на 
Франщю  или  Англхю.  Эти  надежды  остались  тщетными, 

хотя  попытки  реформы  были  произведены  при  Максими- 
лхан-Ь  не  одинъ  разъ.  Князья  и  города  согласились  пла- 

тить императору  подать  на  имперсшя  нужды,  но  ее  невоз- 
можно было  собрать.  Учрежденъ  былъ  судъ  для  р-Ьшешя 

споровъ  между  чинами,  т. -е.  между  правительствами  раз- 
личныхъ  областей,  но  его  р'Ьшен1й  не  слушались;  наконецъ, 
импер1я  была  под'Ьлена  на  десять  округовъ,  и  въ  каждомъ 
назначены  особые  блюстители  мира  изъ  князей;  но  князья 

эти  мало  заботились  объ  имперскихъ  интересахъ  и  предпо- 
читали устраивать  свой  личныя  д'Ьла.  Такимъ  образомъ, 

Герман1я  вышла  изъ  среднихъ  в-Ьковъ  разъединенной  и 
безсильной,  хотя  занимала  обширное  пространство,  обла- 

дала многочисленнымъ  трудолюбивымъ  и  воипствепнымъ 

населен1емъ.     Народъ   и   правительство   поставили    себ'Ь 
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слишкомъ  широкхя  задачи.  Славяне  были  оттеснены  и 

он-Ьмечены  на  с'Ьверо-восток'Ь,  поб'Ьждены  и  присоединены 
къ  имперхи  па  юго-восток-Ь;  одно  время  можно  было  думать, 
что  восточная  часть  Францш  —  бургундск1я  влад^Ьшя  — : 
также  отойдутъ  къ  Герман1и;  въ  Италш  в^Ьками  велась 

борьба,  и  д'Ьлалпсь  попытки  утвердить  господство  Н'Ь- 
мецкихъ  государей.  И  среди  этихъ  чрезвычайныхъ  уси- 
л1й  б]лло  упущено  самое  настоятельное  и  близкое  —  не  со- 

ставилось единаго  народа  и  государства.  Страна  раздтьли- 
ласъ  на  мномсество  областей,  которыя  вра:>и:довали  другъ 

съ  другомъ,  давали  своими  раздорами  поводъ  къ  вмтъшателъ- 
ству  иностранцевъ,  и  као/сдая  по-своему  устраивала  свои 
внутрентя  дтъла. 

Глава  VI. 

Скандинавсюя  государства. 

Дан1я,  Норвег1я  и  Швещя  населены  народами  герман- 
скаго  племени,  родственными  готамъ,  Движен1е  славянъ 
(вендовъ)  къ  Балт1йскому  морю  отд^Ьлило  эти  народы  отъ 
Н'Ьмцевъ  и  вызвало  образован1е  отд-бльной  скандинавской 
группы  племенъ,  которая  покорила  финновъ  и  лапланд- 
цевъ  Скандинавскаго  полуострова,  а  зат-Ьмъ  распростра- 

нилась въ  Исланд1ю  и  Гренланд1ю  и  произвела  рядъ 
наб'Ьговъ  на  европейстя  страны. 

Во  время  походовъ  викинговъ  скандинавсшя  земли  не 
могли  достигнуть  сколько-нибудь  прочнаго  устройства. 
Толпы  людей  уходили  за  море,  а  на  родин-Ь  то  одна,  то 
другая  область  возвышалась  и  усиливалась.  Сногиешя  съ 
христганскимъ  западомъ,  и  въ  особенности  съ  Англ1ей, 
произвели,  однако,  свое  д'Ьйств1е:  искатели  приключешй 
не  только  возвращались  изъ  походовъ  съ  драгоц-Ьнно- 
стями,  деньгами,  утварью,  прхобр-Ьтенными  въ  странахъ 
юго-запада,  —  они  сталкивались  съ  христ1анствомъ  и, 
хотя  медленно,  но  проникались  имъ. 

ДанСя. 
Въ  связи  съ  распространешемъ  христ1анства  и  съ 

устройствомъ  постоянныхъ  поселен1й  въ  Англш,  являются 
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попытки  н-Ькоторыхъ  вождей  создать  королевскую  власть 
II  объединить  северный  земли  въ  королевства.  Канутъ 
Вел11к1й  на  короткое  время  достигъ  этпхъ  ц^Ьлей  (1017 
до  1035).  Онъ  соединилъ  подъ  своею  властью  Англ1ю, 

Дан1ю  II  Норвег1ю  и  сод-Ьйствоваль  распространешю 
хрпст1анства  среди  скандипавскихъ  язычниковъ.  Посл-Ь 
смерти  Канута  его  держава  распалась.  Въ  Данхп,  Нор- 
вегш  и  Швещи  образовались  самостоятельный  королев- 

ства, изъ  которыхъ  Датское  оказалось  наибол-Ье  славнымъ 
и  могущественнымъ.  Въ  начал-Ь  XIII  в-Ька  датсшй  король 
Вальдемаръ  II  воспользовался  германскими  усобицами, 
чтобы  распространить  свою  власть  на  южный  берегъ 
С-Ьвернаго  и  Балт1йскаго  морей.  Онъ  овлад-Ьлъ  южнымъ 
и  восточнымъ  Балт1йскимъ  побережьемъ  и  основалъ  въ 
Эстлянд1и  Ревель.  Но  могущество  его  было  непрочно:  онъ 
попалъ  въ  пл-йнъ  къ  одному  мекленбургскому  графу,  и 
съ  т-Ьхъ  поръ  начались  неудачи;  послЪ  смерти  Вальде- 
мара  II  сыновья  его  разд-Ьлили  государство  на  н^Ьсколько 
уд-Ьловъ.  Еще  разъ  Дан1я  достигла  грозной  силы  при 
Вальдемар-Ь  IV,  въ  середин^Ь  XIV  в.  Истор1я  этого  ко- 

роля довольно  похожа  на  участь  Вальдемара  II.  Сначала 
онъ  Д'Ьйствовалъ  удачно,  и  главной  причиной  его  усп-Ьховъ 
было  разстройство  Гермаши.  Имперское  правительство 
при  Карл-Ь  IV  не  решалось  на  обширный  предпр1ят1я. 
Пользуясь  этимъ,  Вальдемаръ  IV  ст15снилъ  Ганзу,  нанесъ 

н'Ьсколько  поражен1й  ея  флотамъ  и  разрушилъ  одну  изъ 
ея  главныхъ  конторъ  —  на  остров-Ь  Готланд^Ь.  Но  эти 
неудачи  заставили  Ганзейск1й  союзъ  сомкнуться  гЬсн'Ье 
и  сосредоточить  силы  противъ  врага.  Къ  Ганз^!  примкнули 
Швец1я  и  Норвег1я,  который  также  страдали  отъ  захватов!. 
Вальдемара.  Два  раза  брали  союзники  Копенгагенъ, 
Вальдемаръ  б'Ьжалъ  изъ  Дан1и,  а  государственный  сов-Ьтъ, 
нринявшхй  правлен1е  во  время  его  отсутств1я,  принужденъ 
былъ  заключить  позорный  миръ,  по  которому  Ганза  полу- 

чила возмомспость  вмтьшиваться  во  впутреншя  дтьла  Даша 
и  пользоваться  доходами  съ  ея  областей. 

Ун1я. 

Вскор-Ь  посл-Ь  крушен1я  Вальдемара  IV  руководящ1е 
люди  трехъ  скандипавскихъ  королевствъ  сд'Ьлали  попытку 
соединить  ихъ  въ  одно  союзное  государство.  Въ  1397  году 
состоялась  такъ  называемая  Кальмарская  у1пя,  по  кото- 
\ю\\    дочь    Вальдемара  IV    Маргарита    и    ея    племянникъ 
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Эрикъ  были  признаны  государями  соединенныхъ  коро- 
левствъ  Даши,  Швецт  и  Норвегш.  Каждое  изъ  королевствъ 
сохранило  свою  самостоятельность  и  особыя  учрежден1я, 
но  ун1я  обезпечивала  ихъ  согласныя  д'Ьйств1я  по  отно- 
шен1ю  къ  другимъ  государствамъ.  Ун1я  не  принесла 
ожидаемой  пользы,  потому  что  соединивш1еся  народы  не 
привыкли  действовать  заодно,  и  въ  особенности  шведы 
были  недовольны  королями  и  ихъ  датскими  чиновниками. 
Т-Ьмъ  не  меп'Ье,  соединен1е  скаидинавскихъ  королевствъ 
им-Ьло  одно  весьма  существенное  посл-Ьдствхе:  въ  конц-Ь 
XV  в.  Хрпст1анъ  I  присоединплъ  къ  Дан1и  Шлезвигъ  и 
Голштин1ю  и  положилъ  конецъ  преобладашю  Ганзы  на 
Балт1йскомъ  мор-Ь. 

Внутренн1й  строй  скаидинавскихъ  государствъ  отли- 
чался тёмъ,  что  они  меп'Ье  подчгпшлись  вл1ян1ю  феода- 
лизма, ч-Ьмъ  страны  югозападной  Европы.  Аристократ1я 

достигла  значительной  силы  только  въ  Дан1и,  и  повсюду 
сохранилось  многосичленное  свободное  крестьянство.  Въ 
Швец1и  и  Норвегхи  это  сослов1е  даже  получило  участае 
въ  собран1яхъ  государственныхъ  чиновъ. 

Глава  VII. 

Польша  и  Венгр1я. 

Образоваше  Полъскаго  государства. 

Западныя  славянск1я  племена,  соприкасавш1яся  съ 
германцами,  постепенно  поддались  ихъ  вл1ян1ю  или  были 
покорены  ими.  Въ  двухъ  м'Ьстахъ,  однако,  сложились 
сильныя  государства,  который  съ  усп'Ьхомъ  сопротивлялись 
германскому  нашеств1ю.  Въ  горномъ  четырехугольник'Ь 
Вогемхи  окрЪпло  чешское  племя,  которое,  правда,  вошло 
въ  составъ  германо-римской  имперш,  но  сохранило  свои 
особенности  въ  язык^,  прав'Ь,  учреждешяхъ.  Несколько 
поодаль  отъ  н^мцевъ  возникло  Польское  государство. 
Поляки  не  пм-бли  естественной  защиты  горныхъ  ц-Ьпей, 
которыми  пользовались  чехи.  Они  жили  по  притокамъ 
Одера  и  Вислы,  въ  низменности,  покрытой  л-Ьсами  и  бо- 

гатой водами.  Свойства  географическаго  положешя  м-Ь- 
шали  ихъ  племенамъ  сосредоточиться  и  обособиться,  но 
благоприятствовали  перемтыцешямъ  населешя  и  нападе- 
тямъ  на  состъдей. 
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Главное  племя  поляковъ  жило  въ  X  в^к-Ь  по  ВаргЬ, 
притоку  Одера;  эта  область  стала  впосл-Ьдствп!  называться 
Великой  Польшей  (Познанью);  на  востоке  ее  отд-Ьлялп 
отъ  Литвы  Мазов1я  по  средней  Висл-Ь,  къ  югу  по  Висл^Ь 
до  Карпатъ  тянулась  Малая  Польша,  къ  юго-западу,  по 
верхнему  Одеру  —  Силез1я.  Первоначально  поляки 
распадались  на  роды  и  племена,  которыми  управляли 
в-Ьча.  Впервые  появились  военные  предводители,  князья 
съ  значительной  властью  —  въ  Великой  Польш-Ь:  тамъ 
утвердилась  около  X  в'Ька  княжеская  династ1я  Пястовъ. 
Великимъ  событ1емъ  было  принят1е  христ1аиства,  которое 
совершилось  въ  966  году. 

Князь  М-Ьшко  (Мечиславъ)  женился  на  дочери  чешскаго 
князя  и  подъ  ея  вл1ян1емъ  крестился  и  основалъ  епископ- 

ство въ  Познани.  Благодаря  этому  поляки  въ  самомь  на- 
чалтъ  своей  исторш  оставили  язычество,  котораго  упорно 
держались  балтхйскхе  славяне. 

Болеславъ  I. 

Уже  при  М'Ьшк'Ь  княжество  Пястовъ  стало  усили- 
ваться на  счетъ  сосЬдей,  а  при  его  сын'Ь  Болеслав-Ь  I 

Храбромъ  оно  сд-Ьлалось  главнымъ  славянскимъ  государ- 
ствомъ.  Болеславъ  не  только  соединилъ  подъ  своею 

властью  всЬ  польск1я  племена,  но  занялъ  Морав1Ю,  под- 
чинилъ  лютичей  и  поморянъ,  открылъ  полякамъ  путь  къ 
Балт1йскому  морю  вдоль  тсчен1я  Вислы,  смирилъ  язычни- 
ковъ-пруссовъ,  отнялъ  у  н'Ьмцевъ  мейсенскую  марку, 
отнялъ  у  русскихъ  Червонную  Русь  и,  пользуясь  усобицей 
Святополка  и  Ярослава,  вступилъ  въ  К1евъ. 

Самыми  опасными  врагами  Болеслава  были  н'Ьмцы, 
которые  при  Генрих'Ь  I  и  ОттонЪ  Великомъ  чуть  не  овла- 
д-Ьли  обоими  берегами  Одера.  Болеславъ  отодвинулъ  ихъ 
назадъ  и,  т-Ьмъ  не  мен-Ье,  сум^лъ  снискать  расположен1е 
императора  Оттона  III.  Оттонъ  даже  посЬтилъ  Болеслава 
въ  Гн^Ьзн'Ь  и  поклонился  тамъ  т^1лу  св.  Адальберта,  которое 
польск1й  князь  добылъ  у  пруссаковъ.  Подъ  вл1ян1емъ 
императора  Папа  Сильвестръ  II  согласился  на  учрежден1(> 
въ  Гн'Ьзн'Ь  арххепископства,  сд'Ьлавшагося  метропол1ей 
польскихъ  земель.  Эта  м'Ьра  освобо:ждала  польское  духо- 

венство отъ  влгяиля  нтьмецкаго  арх1епископа  въ  Магдебургть. 
Преемникъ  Оттона  III  Генрихъ  II  лучше  понималъ  опас- 

ность усилсн1я  Болеслава  для  Гсрман1и  и  началъ  противтэ 
поляковъ  жестокую  войну.     Несмотря  на  то,  что  н'Ьмцы 
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были  многочисленнее,  Болеславъ  храбро  отстаивалъ  свои 
земли.  Его  войско  держалось  до  поры  до  времени  въ 

укр'Ьпленныхъ  м-Ьстахъ,  но,  когда  н-Ьмцы  после  безплод- 
ныхъ  блуждан1й  по  дикой,  малонаселенной  стран-Ь  по- 

ворачивали назадъ,  Ш)льск1е  отряды  не  давали  имъ  ни 
минуты  покоя,  и  иногда  отступлен1е  н-Ьмцевъ  обращалось 
въ  поражен1е.  Утомленный  этими  походами  Генрихъ  II 

заключилъ,  наконецъ,  миръ  въ  Будишин-Ь  (Вауцен-Ь) 
(1018).  Болеславъ  отказался  отъ  Чехш  и  Мейсенэ,  но 
удержалъ  Моравхю,  лужицкую  землю  и  главенство  надъ 
балт1йскими  славянами.  Передъ  смертью,  въ  1024  году, 
Болеславъ  принялъ  титулъ  короля. 

Внутреннш  строй. 

Болеславъ  не  достигъ  бы  такихъ  усп-Ьховъ,  если  бы 
не  заботился  о  внутреннемъ  порядк-Ь  въ  своемъ  государ- 
ств-Ь.  Оно  состояло  изъ  ряда  отд-Ьльныхъ  земель,  который 
были  связаны  между  собою  единственно  его  властью.  Онъ 
былъ  прежде  всего  военный  предводитель  и  для  своихъ 
походовъ  набиралъ  конную  рать,  которая  была  вооружена 
и  обучена  по  образцу  н'Ьмецкихъ.  рыцарей,  но  отличалась 
большей  подвижностью.  Эта  конница  стояла  въ  королев- 
скихъ  замкахъ  и  получала  отъ  государя  вооружен1е,  со- 
держан1е  и  жалованье.  Начальствовалъ  въ  замк-Ь  и 
командовалъ  военнымъ  отрядомъ  «каштелянъ».  Населеше 
обязано  было  доставлять  всевозможные  продукты  на  со- 
держаше  короля,  его  двора  и  войска  —  хл'Ьбъ,  медъ, 
скотъ.  Судебный  д-Ьла  р-Ьшались  попрежнему  родовыми 
старшинами  и  на  втьчахъ,  но  важн'Ьйш1я  дела  король 
привлекъ  на  свой  собственный  судъ.  Кня:тестя  семьи., 
правивш1я  прежде  отд'Ьльными  землями,  потеряли  власть, 
но  сохранили  значительный  им-Ьнхя,  считались  знатью  и 
держали  при  себ-Ь  дружины. 

Распадение  Польши. 

Посл-Ь  смерти  Болеслава  наступила  реакщя,  т. -е. 
обратное  или  попятное  движен1е:  народъ  не  усп'Ьлъ  про- 

никнуться христ1анской  религ1ей  и  сталъ  возвращаться 
къ  язычеству,  сжигалъ  церкви,  умерщвлялъ  священнп- 
ковъ;  кром-Ь  того,  различныя  земли,  собранный  Болесла- 
вомъ,  потянули  врознь  —  ихъ  княжесше  роды  пытались 
достигнуть  прежней  власти.  Истиннымъ  возстановителемъ 
державы  Болеслава  Храбраго  былъ  Болеславъ  III  Криво- 
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устый  (•}•  1139).  Онъ  не  только  подавплъ  усобицы  въ  поль- 
скпхъ  земляхъ,  но  успешно  д-Ьйствовалъ  противъ  н-Ьдщевь 
и  отразнлъ  нападен1е  императора  Генриха  V. 

Польша  въ  это  время  сд'Ьлала  больш1е  успехи  въ 
хозяйственномъ  отношении  землеД'Ьлхе  распространялось 
и  совершенствовалось,  особенно  благодаря  построешю 
цистерз1анскихъ  монастырей,  которые  расчиш,али  лЪса  и 
осушали  болота.  Торговля  оживилась  всл'Ьдствхе  того, 
что  завоеван1е  Поморья  открыло  путь  товарамъ  по  Одеру 
къ  Балт1йскому  морю.  Наперекрестъ  этому  пути  шелъ 
другой  черезъ  Краковъ  и  Вроцлавъ  (Бреславль),  по 
которому  совершался  обм-Ьнъ  товаровъ  между  Гермашей 
и  Русью. 

Передъ  смертью  Болеславъ  Кривоустый  раздЪлилъ 
государство  между  сыновьями.  Каждый  получилъ  въ 
уд-Ьлъ  одну  изъ  главныхъ  областей,  и,  такимъ  образомъ, 
возстановплось  раздтьлеше  земель,  которое  принесло  столь- 

ко вреда  послЪ  смерти  Болеслава  Храбраго.  Правда,  во 
глав1>  удЪловъ  стояли  не  князья  старыхъ  племенъ,  а  члены 
королевской  фамилп!  —  Пясты.  Это  не  мЪшало  имъ 
вести  между  собою  ожесточенный  усобицы,  который 
ослабляли  Польшу  по  отношен1ю  къ  сосЬдямъ,  а  внутри 
благонрхятствовали  возвышен1ю  сослов1я  пановъ  или  такъ 
называсмаго  мо:>(сновладства.  Эта  аристократ1я  состави- 

лась отчасти  изъ  потомковъ  княлсескихъ  родовъ,  управляв- 
шихъ  когда-то  польскими  племенами  и  землями,  отчасти 
же  изъ  высшихъ  дружинпиковъ  и  долмсностныхъ  лицъ 
королевскаго  управлетя]  къ  нимъ  примыкали,  наконецъ, 
высш1е  представители  церковной  (ерархт  —  епископы  и 
аббаты. 

Вн'Ьшн1я  д-Ьла  не  могли  итти  хорошо  при  такихъ  усоби- 
цахъ.  Вторая  половина  XII  и  весь  XIII  в-Ь^^^ъ  ознамено- 

ваны постоянными  усп'Ьхами  нЪмцевъ  среди  западныхъ 
славянъ.  Въ  это  время  Генрихъ  Лсвъ  иокоряетъ  ободри- 
товъ  и  поморянъ,  брпнденбургская  марка  вырастаетъ  на 
земл'Ь  лютичей,  н'Ьмецк!!!  орденъ  захватываетъ  нижнее 
течен1е  Вислы  и  распространяется  къ  Одеру.  Поляки  не 
въ  состоян1и  продолжать  д'Ьло  Болеслава  Храбраго  и 
Болеслава  К]>ивоустаго.  А  съ  востока  появляется  страшная 
опасность.  Монгольское  нашествхе,  разгромившее  К1ев- 
гьую  Русь,  обрушилось  и  на  Польшу. ^^Въ  1241  году  та- 

тары нанесли  два  поражен1я  польскому  рыцарству  и 
проникли  до  Силезш,  но  затЪмъ  повернули  назадъ,  увлекая 
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съ  собою  множество  пл'Ьнныхъ  и  награбленнаго  иму- 
щества. Много  разъ  еще  грабили  они  польсюя  земли,  но 

сила  ихъ  натиска  ослабела  посл-Ь  покорен1я  Руси,  и 
поляки  отдтьлалисъ  отъ  нихъ  разорешемъ. 

Нтъмецкая  колониаащя. 

Въ  эту  б-Ьдственную  эпоху  въ  Польшу  двинулись  нЪ-^ 
мецк1е  колонисты.  Князья  охотно  принимали  ихъ,  потому 
что  они  были  хорошими  работниками,  вводили  усовершен- 

ствованные прхемы  землед-Ьлхя,  распространяли  ремесла 
и  торговлю.  Селились  н-Ьицы  не  врознь,  а  ц-Ьлыми  массами, 
и  поселешя  эти  составляли  селъстя  и  городсшя  обгцества, 
которыя  въ  своемъ  устройств-Ь  подражали  нЪмецкимъ 
городамъ.  Въ  особенности  распространено  было  въ  Польш'Ь 
«магдебургское  право»,  т. -е.  учреждешя  и  законы  города 
Магдебурга  въ  Саксонш.  Въ  городахъ  всЬмп  д-Ьлами 
управляли  «сов-Ьты»,  а  судили  «лавники»;  и  членовъ  сов'Ьта 
и  судей  избирали  сами  горожане.  Сельское  устройство 
было  проще:  т-Ь  же  лавники,  которымъ  былъ  порученъ 
судъ,  зав-Ьдывали  текущими  д'Ьлами  по  управлен1ю:  изби- 

рала лавнпковъ  сельская  община  («гмина»)  ̂ ).  Это  устрой- 
ство им'Ьло  ташя  преимущества  передъ  управлен1емъ  поль- 

скихъ  пановъ  и  ихъ  приказчиковъ,  что  исконное  польское 
населенхе  стало  во  множеств-Ь  переходить  въ  н-Ьмецте 
города  и  гмины.  Особенно  усилилась  колонизац1я  посл-Ь 
татарскихъ  погромовъ.  Кром-Ь  нЪмцевъ,  стали  приходить 
и  евреи,  которые  селились  преимущественно  по  городамъ 
и  м'Ьстечкамъ.  Наплывъ  новаго  населетя  далъ  возмож- 

ность пополнить  пробтълы,  причиненные  монгольскими 
нашеств1ями,  и  сод-Ьйствовалъ  усп-Ьхамъ  промышленности, 
онъ  ввелъ  въ  край  иностранные  элементы,  которые  держа- 

лись своихъ  особенностей,  не  сливались  съ  туземцами  и 

относились  къ  нимъ  свысока.  Съ  другой  стороны,  н-Ь- 
мецкая  культура  оказывала  сильное  вл1ян1е  на  высшхе 
классы  польскаго  общества  и  на  самыхъ  князей;  въ  осо- 

бенности он-Ьмечилась  Силезхя.  Такимъ  образомъ,  много 
накопилось  неблагопр1ятныхъ  услов1й,  которця  разрозни- 

вали и  ослабляли  польск1й  народъ.  Для  противод'Ьйствхя 
имъ  необходима  была  единая  и  сильная  государственная 
власть.  Объединить  уд-Ьлы  удалось,  наконецъ,  одному 
изъ  мелкихъ  князей,  Владиславу  II  Локотку  (1306).    Онъ 

^)  Гмина  —  отъ  Оете1п(1е. 
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тотчасъ  далъ  почувствовать  панамъ  и  н-Ьмцамъ,  что  не 
потерпптъ  самоуправства.  Сильное  впечатл-Ьте  произвела 
его  расправа  съ  городомъ  Краковомъ,  н-Ьмецкое  населеше 
котораго  подняло  бунтъ  въ  союз-Ь  съ  своимъ  епископомъ 
и  съ  однимъ  пзъ  уд-Ьльныхъ  князей.  Войско  Локотка, 
взявъ  городъ,  произвело  въ  немъ  р-Ьзню,  а  затИЬмъ  были 
казнены  оставш1еся  въ  живыхъ  зачинщики  возмущен1я. 
Усмиряя  н-Ьмцевъ  внутри  государства,  Локотокъ  не  да- 
валъ  имъ  хода  и  вн'Ь  его  —  онъ  неутомимо  велъ  войну 
противъ  тевтонскаго  ордена. 

Кази.шръ  III  В. 

Сынъ  Локотка  Казим1ръ  III  Велишй  (1333 — 1370)  могъ 
воспользоваться  трудами  и  поб-Ьдами  отца  и  заняться 
бол-Ье  сложными  задачами.  Главной  ц^лыо  его  царство- 
ван1я  было  приблизить  Польшу  къ  западнымъ  государ- 
ствамъ.  Военные  успехи  имЪли  для  него  второстепенное 
значен1е.  Съ  западными  сосЬдями  онъ  старался  поддер- 

жать миръ  и  соглас1е  и  отказался  отъ  политики  Локотка, 

враждебной  н-Ьмцамъ  и  чехамъ.  Военную  силу  Польши 
онъ  направилъ  на  востокъ,  къ  завоеван1ю  галицкаго  и 
волынскаго  княжествъ.  Давно  уже  велась  борьба  между 
поляками  и  русскими  на  этой  окраин-Ь,  и,  помимо  открытой 
борьбы,  поляки  уходили  колонистами  въ  эти  области. 
Татарское  нашеств1е  бросило,  наконецъ,  Червонную  Русь 
въ  руки  поляковъ.  Уже  русск1е  князья  искали  опоры 
противъ  татаръ  у  своихъ  сЬверо-западныхъ  сосЬдей  — 
поляковъ  и  литовцевъ.  А  въ  1340  году  умеръ  посл^Ьдн1й 
потомокъ  Романа  Галицкаго  10р1й  II,  и  большую  часть 
его  влад-Ьнхй  захватилъ  Казим1ръ  Велик1й.  Онъ  разбилъ 
татаръ  подъ  Люблиномъ  и  этимъ  закр-Ьпилъ  завосванхе 
галицкаго  княжества.  Волынь  въ  то  же  самое  время  по- 

пала въ  руки  литовцевъ. 
Казим1ръ  не  только  изб-Ьгалъ  столкновен1й  съ  н-Ьмцами 

во  вн'Ьшнихъ  сношен1яхъ  —  онъ  покровительствовалъ  имъ 
и  евреямъ  внутри  государства.  Но  въ  то  же  время  онъ 
не  допускалъ  привил епй,  который  подрывали  его  госу- 

дарственное верховенство  и,  наприм-Ьръ,  прекратилъ 
обычай  приносить  жалобы  отъ  нЬмецкихъ  судовъ  поль- 
гкаго  королевства  къ  ииостраниымъ  судамъ,  напр.,  къ 
магдебургскому.  Недовольные  рЪшеихемъ  должны  были 
обращаться  исключительно  къ  верховному  суду  короля 
въ  Краков^Ь. 
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Внутренняя  дтъятельностъ  Еазимгра  В. 

Строго  сдержпвалъ  Казпмхръ  буйную  шляхту,  или 
рыцарство:  онъ  пресл-Ьдовалъ  усобицы  и  самоуправство  и 
вступался  за  мелк1й  рабоч1й  людъ,  ограждая  его  отъ 

произвола  и  пригЬсненхй.  Эта  сторона  его  д'Ьятельности 
заслужила  ему  прозвище  «короля  хлоповъ»^).  Для  про- 
веден1я  порядка  и  закона  необходимо  было  развить  и 
усилить  королевское  управлен1е:  главиылп!  помощниками 
Казим1ра  были  назначенные  имъ  по  областямъ  старосты 
съ  подчиненными  имъ  второстепенными  чиновниками.  Но, 
усиливая  свою  администращю,  король  не  думалъ  уничто- 

жать м-Ьстныхъ  вольностей.  Шляхта  попрежнему  соби- 
ралась на  в^Ьча  по  областямъ  и  уЬздамъ,  попрежнему 

д'Ьйствовалп  выбранные  шляхтичами  и  горожанами  долж- 
ностныя  лица  и  судьи.  Казимхръ  часто  обращался  къ 
в'Ьчамъ  областей  и  даже  самъ  являлся  на  нихъ  для  р-Ьше- 
н1я  важныхъ  судебныхъ  д-Ьлъ  и  обсужден1я  главныхъ 
правительственныхъ  м'Ьръ.  Эти  согласныя  отношен1я 
между  королевскпмъ  дворомъ  и  высшими  классами  на- 
селешя  привели  къ  тому,  что  Казим1ръ  въ  половин'Ь 
XIV  в'Ька  провелъ  законодательную  реформу:  на  втъчахъ 
были  изломсены^  утверэ^сдены  и  записаны  обычаи,  по  ко- 
торымъ  совершались  судъ  и  расправа  (Вислицк1й  статутъ). 

Казим1ръ  Велик1Й  всЬми  м-Ьрами  сод-Ьйствовалъ  устрой- 
ству школъ,  а  въ  Краковть  основалъ  университетъ,  который 

былъ  посвященъ,  главнымъ  образомъ,  юридическимъ  нау- 
камъ  и  устроенъ  по  образцу  болонскаго. 

Закончилось  царствоваше  Казимхра  Велпкаго  м-Ьрою, 
которая  принесла  Польше  несомн'Ьнный  вредъ.  Казим1ръ 
въ  молодости  получилъ  свое  образоваше  при  блестящемъ 
двор'Ь  венгерскихъ  королей,  и  въ  течете  своего  царство- 
вашя  онъ  поддерживалъ  съ  Венгр1ей  хорош1я  отношен1я, 
которыя  облегчили  ему  исполнеше  внутреннихъ  и  вн-Ьш- 
нихъ  задачъ.  Передъ  смертью  онъ  р-Ьшилъ  закрепить 
этотъ  союзъ:  у  него  не  было  сыновей,  и  вм'Ьсто  того,  чтобы 
передать  корону  князю  изъ  династ1и  Пястовъ,  онъ  съ 
соглас1я  вельможъ  объявилъ  насл'Ьдникомъ  престола  вен- 
герскаго  короля  Людовика.  Посл'Ь  смерти  Казимира,  въ 
1370  году,  Людовикъ  вступилъ  на  престолъ,  но  зат-Ьмъ 
начались  смуты,  и  соглас1е  между  Польшею  и  Венгр1ею 
было  не  закр-Ьплено,  а  разстроено  этой  попыткой  соединить 

^)  «Хлопъ')  соотв-Ьтствуехъ  русскому  слову  холопъ. 
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оба  королевства.  Безпорядки  прекратились  только  тогда, 
когда  об'Ь  короны  были  отд'Ьлены  другъ  отъ  друга,  а  въ 
Польше  была  провозглашена  королевой  младшая  дочь 
Людовика  —  Ядвига. 

Соединенге  Литвы  съ  Польшей. 

Въ  это  время  представляла  великую  силу  Литва, 
угрожавшая  полякамъ  и  н'Ьмцамъ,  русскимъ  и  татарамъ. 
По  народности  и  по  кулыпуртъ  она  была  совершенно  чужда 
Лолъштъ,  но  паны  не  теряли  надежды  преобразовать  ее  и 
привлечь  на  свою  сторону.  Они  настояли  на  томъ,  чтобы 
Ядвига  вышла  замужъ  за  великаго  князя  литовскаго 

Ягелло  (1386);  въ  то  же  время  литовцы  сд-блали  первый 
шагъ  къ  сближен1ю  съ  польской  культурой  —  Ягелло 
принялъ  крещенхе  и  сталъ  называться  Владиславомъ; 

всл-Ьдъ  за  этимъ  началось  усиленное  обрапдеше  Литвы  въ 
христ1анство.  Такимъ  образомъ,  л-Ьтъ  за  десять  до  Каль- 
марской  унш  сЬверныхъ  государствъ  создалась  ун1я  между 
Польшей  и  Литво11. 

Образовавшееся  всл'Ьдств1е  этого  военное  могущество, 
естественно,  обратилось  противъ  исконныхъ  враговъ  на 
запад-Ь  и  восток-Ь  —  н-Ьмцевъ  и  татаръ.  Ягелло  и  его 
двоюродный  братъ  Витовтъ  повели  борьбу  и  на  той  и  на 

другой  сторон'Ь,  но  съ  весьма  различиымъ  усп'Ьхомъ.  При 
Ворскл-Ь  татары  наголову  разбили  поляковъ  и  литовцевъ. 
Зато  битва  при  Грюнвальд'Ь  въ  1410  году  сломила  могу- 

щество тевтонскаго  ордена:  на  пол'Ь  сражен1я  осталось 
40  000  н'Ьмцевъ. 

Эта  великая  поб^зда  какъ  бы  скр-Ьпила  ун1ю,  и  въ  1413 
году  на  сейм'Ь  въ  Городл-Ь  было  р-Ьшено  собирать  общ1е 
сеймы  вельможъ  для  веден1я  общихъ  д'Ьлъ  и  впредь  не 
избирать  ни  польскаго  короля  безъ  соглас1я  литовцевъ, 
ни  литовскаго  великаго  князя  'безъ  соглас1я  поляковъ. 

Господство  моснсновладства. 

Ягелло-Владиславъ  и  его  преемники,  несмотря  на  свое 
военное  могущество,  имЪли  мало  вл1ян1я  на  внутренн1я 
д-Ьла  Польши.  Поляки  смотр'Ьли  на  нихъ,  какъ  на  чу- 
жеземцевъ,  которыхъ  необходимо  было  держать  въ  изв'Ьст- 
ныхъ  границахъ,  чтобы  они  не  вздумали  навязывать, 
королевству  свои  обычаи.  Поэтому  можиовладство  полу- 

чило еще  большее  значен1е,  ч'Ьмъ  прежде:  государственны ;' 
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д-Ьла  р-Ьшалпсь  на  съ'Ьздахъ  пановъ,  которые  происходили 
весною  и  осенью  при  королевскомъ  дворц-Ь. 

Усилеше  аристократш  было  невыгодно  для  мелкаго 
рыцарства,  или  шляхты,  потому  что  вельможные  паны 
часто  пользовались  своею  властью  своекорыстно  и  т-Ьснили 
мелкихъ  дворянъ.  Чтобы  отстоять  себя,  шляхта  также 
начала  соединяться  въ  союзы.  Для  этого  давали  поводъ 
военные  походы,  на  которые  вызывались  шляхтичи  со 
всего  королевства.  Такъ,  въ  1422  году,  во  время  похода 
противъ  тевтонскаго  ордена,  шляхта  составляетъ  собрате 
въ  лагер-Ь,  представляетъ  жалобы  королю  и  требуетъ 
возобновлешя  Казим1ровыхъ  законовъ. 

Во  всЬхъ  политическихъ  д-Ьлахъ  видную  роль  играло 
духовенство,  какъ  самое  образованное  и  богатое  сословхе 
въ  королевств-Ь^).  Главнымъ  представителемъ  этого  могу- 
щественнаго  духовенства  былъ  епископъ  краковск1й  Сбиг- 
н-Ьвъ  Олесницк1й.  Во  вторую  половину  нродолжительнаго 
царствован1я  Ягелло  онъ  былъ  какъ  бы  первымъ  дпшистромъ 
въ  Польш'Ь.  Ему  пришлось  д-Ьйствовать  въ  самый  разгаръ 
гуситскихъ  войнъ,  когда  чешете  патръоты  обратились 
къ  Полъштъ  за  поддерэюкой  противъ  нтъмцееъ.  Минута 
была  р'Ьшптельная  —  вм-Ьшательство  поляковъ  могло  дать 
окончательный  перев-Ьсъ  славянству  надъ  Гермашей  и 
совершенно  изменить  дальн'Ьйш1й  ходъ  европейской  исто- 
рш.  Но  вм-Ьшательство  требовало  отпад ешя  отъ  католи- 

ческой церкви.  Олесшщк1й  возсталъ  противъ  него  всЬми 
силами,  потому  что  былъ  преданъ  душой  единой  католи- 

ческой 1ерарх1и  и  вид-Ьлъ  въ  ней  великую  воспитательную 
силу  для  Польппг.  Ему  удалось  удержать  свою  родину 
на  стороне  католицизма,  и  это  сод-Ьйствовало  крушешю 
гусптовъ. 

Подобно  Казим1ру  Великому,  Олесницшй  направлялъ 
наступлен1е  поляковъ  не  на  западъ,  а  на  востокъ.  Оттуда 
надвигалась  новая  опасность:  распространеше  турокъ 
грозило  не  только  суп];ествоватю  Визант1йской  пмперш 
и  юго-славянскихъ  государствъ,  но  также  передовымъ 
державамъ    западной    Европы    —    Венгр1и    и    Польше. 

^)  Подъ  его  вл1ян1емъ  краковск1й  универсптетъ  получилъ  новую 
органпзащю.  М-Ьсто  «казпларовсь^дго»  юридпческаго  университета 
занялъ  <<ягеллоновск1й»,  устроенный  по  образцу  парижскаго:  въ 
немъ  выдвинулось  преподаван1е  богослов1я,  философхи,  математики, 
естественныхъ  и  филологическихъ  наукъ, 
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Мысль  о  соед11нен111  этпхъ  державъ  подъ  однпмъ  скипетромъ 
возникла  вновь:  сынън  преемнпкъ  Ягелло,  Владпславъ  III, 
былъ,  действительно,  избранъ  венгерскпмъ  королемъ.  Онъ 
сталъ  во  глав-Ь  блестящаго  войска  венгровъ  и  поляковъ  и 
прошелъ  съ  нимъ  до  самой  Варны  въ  Болгар1и.  Но  зд-Ьсь 
турки  нанесли  ему  пораженхе,  и  самъ  онъ  палъ  въ  битв-Ь 
(1444).  Ушя  съ  Венгр1ей  тотчасъ  распалась.  Соединеше 
съ  Литвой  оказалось  кр-Ьичо  —  королемъ  польскимъ  и 
великимъ  княземъ  литовскимъ  сд-блался  младш1й  сынъ 
Ягелло,  Казим1ръ  IV. 

Кааиларъ  IV . 

Это  былъ  умный  и  энергичный  государь.  Его  главнымъ 
военнымъ  дЪломъ  было  сокрушен1е  тевтонскаго  ордена. 
Казим1ръ  пргобртьлъ  для  Польши  Поморье  и  западную 
Прусс1Юу  а  за  орденомъ  осталась  лишь  восточная  часть 
этой  области,  да  и  то  въ  вассальной  зависимости  отъ 
Польши.  Для  поддержан1я  государственнаго  могущества 
л  порядка  требовались  значительный  средства,  и  Кази- 
м1ру  надо  было  позаботиться  о  податяхъ.  Денежные 
сборы  были  затруднены  привилег1ями  аристократ1и  и 
церкви,  но  Казим1ръ  не  обращалъ  вниман1я  на  привилег1и 
и  подчинялъ  всЬхъ  государственнымъ  повинностямъ.  Во- 

обще, онъ  боролся  противъ  сословныхъ  правъ,  который 
ст-Ьсняли  верховенство  короля  —  присвоилъ  себ^,  напри- 
м-Ьръ,  назначен1е  епископовъ,  которыхъ  прежде  избирали 
капитулы.  Шляхта,  которая  при  Ягелло  объединилась  и 
предъявила  свои  полптичесшя  требован1я,  сочувствовала 
строгости  Казимхра  IV  относительно  вельможъ,  но  такъ 
же,  какъ  друг1я  сослов1я,  была  недовольна  денежными 
взыскан1ями  и  прит'Ьснен1ями  королевскихъ  чиновниковъ. 
Какъ  и  прежде,  шляхтичи  воспользовались  походомъ,  и 
въ  1454  г.  въ  лагере  на  Нешавскихъ  поляхъ  предъявили 
многочисленныя  жалобы  и  добились  отъ  Казим1ра  гра- 
матъ,  по  которымъ  онъ  об'Ьщалъ  устранить  злоупотребле- 
н1я;  кром'Ь  того,  онъ  принужденъ  былъ  об'Ьщать,  что  не 
будешь  измтьнять  законовъ  и  объявлять  походъ  безъ  согласгя 
галяхты,  даннаго  на  «сеймикахъ»  по  областямъ.  Шляхта 
каждой  области  стала  посылать  на  сеймикъ  въ  главномъ 

город-Ь  ЭТ011  области  своихъ  уполномочснныхъ,  и  Т'Ь  сго- 
варивались съ  королемъ  или  его  представителями  о  госу- 

дарственныхъ  м'Ьрахъ.  На  этихъ  сеймикахъ  король  и 
можновладство  паперерывъ  старались  прхобр'Ьсти  располо- 
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жен1е  шляхты  и  склонить  ее  на  свою  сторону.  Вм'Ьсто 
того,  чтобы  сноситься  съ  сеймиками,  король  часто  вызы- 
валъ  ихъ  депутатовъ  къ  своему  двору,  гд-Ь  они  составляли 
такъ  называемую  «посольскую  избу»  (палату  депутатовъ). 
Рядомъ  съ  ней  стоялъ  для  обсужденхя  д-Ьлъ  прежн1й  сов-Ьтъ 
можновладства,  и  оба  учрежден1я  вм-Ьст-Ь  съ  королемъ 
составили  общ1й  «сеймъ  королевства»,  Въ  случа-Ь  разно- 
глас1й  вопросы  переносились  опять  въ  сеймики. 

Полыиа  въ  XV  втьктъ. 

Конецъ  XV  в-Ька,  который  во  многихъ  государствахъ 
Европы  опредЪлилъ  уже  направленхе  посл-Ьдующей  исто- 
р1и,  завершился  въ  Польш-Ь  меп'Ье  ясными  результатами. 
Государство  не  только  распадалось  на  дв-Ь  главный  со- 
ставныя  части  —  на  Литву  и  Польшу,  но  самыя  польсшя 
земли  пли  области  оставались  еще  разд'Ьленными:  Великая 
Польша,  Малая  Польша,  руссшя  княжества,  Мазов1я, 
западная  Прусс1я  и  Поморье  жили  раздельною  жизнью, 
и  эта  разд-^льность  выражалась,  между  прочимъ,  въ  су- 
ществоваван1и  отд'Ьльныхъ  законодательныхъ  собран1й, 
или  сеймиковъ.  Король  пользовался  очень  значительной 
властью,  но  съ  нимъ  боролась  аристократ1я  пановъ,  или 
мо:нсновладство.  Появилась  на  сцен-Ь  и  третья  полити- 

ческая сила  —  шляхта,  мелкое  рыцарство,  но  ея  роль  и 
значеше  оставались  еш;е  очень  неопред-Ьленными. 

Венгр1я. 

Истор1я  Венгрш  во  многихъ  отношен1яхъ  напоминаетъ 
истор1ю  Польши:  об'Ь  стороны  стоятъ  на  рубеж-Ь  между 
западной  и  восточной  Европой,  заимствуютъ  цпвилизащю 
съ  запада  и  стараются  распространить  свое  владычество 
на  востокъ.  Поб-Ьды  Оттона  Велпкаго  заставили  венгровъ 
перейти  къ  осЬдлой  жизни  и  принять  христ1анство.  Про- 
св'Ьтителемъ  Венгрхи  былъ  св.  Стефанъ,  изъ  династхи 
Арпадовъ,  который  въ  1000  году  получилъ  отъ  папы 
титулъ  короля:  онъ  поддерживалъ  хорошхя  отношен1я  съ 
Гермашей,  и  пмператоръ  Оттонъ  III  относился  къ  нему 
такъ  же  дружественно,  какъ  и  къ  Болеславу  Храброму. 
Преемники  Стефана  расширили  венгерскую  территор1ю 
до  ея  теперешнихъ  грашщъ  —  Ладиславъ  (въ  конц'Ь  XI  в.) 
покорилъ  населенную  валахами  (румынами)  Транспль- 
ван1ю,  Коломанъ  (въ  начал-Ь  XII  в.)  завоевалъ  Кроащю 
или   Хорват1ю;   хорваты  приняли  католицизмъ  и  этимъ 
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отстранились  отъ  единоплеменныхъ  сербовъ,  которые  дер- 
жатся православ1я.  ЗагЬмъ  начались  ожесточенныя  нэ- 

па ден1я  на  русск1я  княжества,  который  не  удалось,  однако, 
завоевать,  а  во  время  этихъ  походовъ  внутреннхя  д'Ьла 
Венг|)1и  пришли  въ  разстроИство.  Крупная  аристократ1я 
«магнатовъ»  сд-блала  попытку  захватить  государственную 
власть  въ  свои  руки.  Противъ  этого  вооружилось  мелкое 
дворянство,  соотв^Ьтствовавшее  польской  шляxт^5.  Въ 
1222  г.  король  Андрей  II  издалъ  такъ  называемую  «Зо- 

лотую буллу»^  которая  ограничивала  права  королей,  по- 
добно англ1йскои  Великой  Харт1и;  объявлен1е  войны  и 

созван1е  войска,  обложен1е  податями  и  издаше  законовъ 
должно  было  совершаться  не  иначе,  какъ  на  сеймахъ,  на 
которые  вызывалась  шляхта.  Булла,  такимъ  образомъ, 
направлялась  не  только  противъ  произвола  королей,  но 
также  противъ  своекорыст1я  магнатовъ. 

Великимъ  испытан1емъ  для  Венгр1и,  какъ  и  для  Поль- 
ши, было  монгольское  нашеств1с.  Венгры  не  лучше 

устояли  противъ  монголовъ,  ч-Ьмъ  поляки  и  руссше. 
Въ  1241  г.  аз1атск1я  орды  опустошили  страну  до  самаго 
Адр1атическаго  моря;  но  посл-Ь  этого  перваго  нападен1я 
монголы  тревожили  вападныя  страны  лишь  наб'Ьгами. 
Венгр1я  сравнительно  скоро  оправилась,  при  чемъ  вели- 

кую помощь  оказали  нтъмецкге  колонисты,  которыхъ  коро- 
ли селили  въ  городахъ  и  запуст-Ьлыхъ  областяхъ.  Такъ 

поселено  было,  напр.,  ц'Ьлое  племя  саксовъ  въ  Трансиль- ванш. 
Анжуйская  динасгтя. 

Въ  1301  году  прекратилась  династ1я  Арпадовъ,  которой 
Венгр1я  была  обязана  своимъ  первоначальнымъ  устро- 
ен1смъ.  На  венгерск1й  престолъ  вступилъ  потомокъ  Ар- 

падовъ, по  женской  лин1и,  Карлъ-Робертъ  Анжуйсшй, 
нринцъ  неаполитанск1й.  Появлен1е  анжуйской  династт 
въ  Венгр1и  сод'Ьйствовало  тому,  что  сношен1я  съ  Западной 
Европо11  усилились:  на  Дуна'Ь  появилось  много  фран- 
цузовъ  и  итальянцевъ,  литература  и  наука  сделали  боль- 
ш1е  усп-Ьхи.  Но  въ  политическомъ  отношенш  Венгр1я 
проиграла.  Сынъ  Карла-Роберта,  Людовикъ  Велик1й  велъ 
за  разъ  самыя  разнородный  предпр1ят1я:  д-Ьлалъ  тщетные 
походы  черезъ  море,  чтобы  прхобр'Ьсти  Неаполь,  прини- 
малъ  участхе  въ  войн'Ь  Генуи  съ  Венещсй  и  отнялъ  у 
посл'Ьдпей  Далмащю,  восвалъ  въ  Валах1и  и,  наконецъ, 
ирпнялъ  польскую  корону. 
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Борьба  съ  турками. 

Усилен1е  турокъ  на  Балканскомъ  полуостров'Ь  поста- 
вило Венгр!!!  опред'Ьленну!о  задачу.  Венгр1я  стала  од- 

нимъ  нзъ  главныхъ  оплотовъ  протнвъ  мусульманъ,  при 
чемъ  походы  королей  Сигазмунда  люксембургскаго  и 
Владислава  III  польскаго  потерпели  полную  неудачу. 
Оборона  удавалась  венграмъ  луч!пе  ыападеш!!:  Янъ  Гу- 
н1адъ,  управлявш!!!  страной  посл-Ь  смерти  Владислава 
подъ  Варною  (1444),  усп'Ь!нно  за!Ц11щалъ  отъ  турокъ  с^Ь- 
верную  Серб1ю  и  даже  нанесъ  Магомету  II  поражен1е  подъ 
Б'Ьлградомъ.  Е!це  могущественн-Ье  стала  Венгр1я  посл-Ь 
избран1я  вел1!каго  полководца,  сына  Яна  Гун1ада,  Матв-Ья 
Корвина  (1458).  Онъ  не  только  поб-Ьдоносно  отражалъ 
турокъ,  но  занялъ  австр11!СК1я  земли  и  значительную  часть 
Чех1и.  Впрочемъ,  посл'Ьдн1я  пр1обр'Ьтен1я  были  непрочны, 
и  венгры  потеряли  ихъ  посл'Ь  смерти  Корв1!на.  Главная 
заслуга  воинственнаго  венгерскаго  народа  въ  исторш 
заключалась  въ  томъ,  что  онъ  образовалъ  сильную  пре- 

граду противъ  распространетя  турокъ  въ  Европтъ. 

Глава  VIII. 

Балканск1й  полуостровъ. 

Латиняне  на  Балканскомъ  полуостровтъ. 

Латинская  импер1я  оказалась  непрочно!!,  и  М1!ха- 
илу  VIII  Палеологу  удалось  возвратить  Константинополь 

мен-Ье,  ч-Ьмъ  черезъ  Еиестьдесятъ  л-Ьтъ  посл-Ь  занят1я  его 
крестоносцам!!.  Но  лат1!нское  завоевате  оставило  посл-Ь 
себя  много  сл-Ьдовъ :  оно  вызвало  продолжительное  ослабле- 
те  Византшской  !!мпер1и  !!  даже  раздроблен1е  ея  влад-Ь- 
тй.  По  всЬмъ  берегамъ  Балканскаго  полуострова  I!  въ 

Архипелаг-Ь  держал!!сь  колоши  венещанцевъ,  и,  чтобы 
н-Ьсколько  уравнов-Ьсить  ихъ  вл1яте,  визант1йс!-е1е  им- 

ператоры стали  покров1!тельствовать  соперн!!1чамъ  ВенепДи 

—  генуэзцамъ.  Въ  ПелопоннесЬ  и  Аттик-Ь  сохра!!!1Ли  не- 
зависимость н-Ьсколько  французскихъ  княжествъ,  !!  опас- 

ность отъ  Францу зоеъ  особенно  ус!!лилась,  когда  въ  гре- 
ческ1я   д'Ьла    сталъ   вм'Ьшиваться    завоеватель    Итал1и   и 
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Спцил1и  Карлъ  Анжуйскхй.  Онъ  занялъ  н-Ьсколько 
пунктовъ  на  Эшфскомъ  берегу  и  оттуда  постоянно  без- 
покоилъ  имперш.  Палеологи  наняли  для  борьбы  съ 
французами  и  мусульманами  испанскье  отряды,  но  эти 

наемники  сами  сд'Ьлались  опасными  врагами,  не  одинъ 
разъ  разбивали  войска  императора  и,  наконецъ,  захватили 
Аттику. 

Болгарское  царство. 

На  с'Ьвер'Ь  полуострова  образовались  два  могуществен- 
ныхъ  славянскихъ  царства.  Болгары  еще  въ  конц-Ь  XII  в-Ь- 
ка  свергли  владычество  Визант1и;  заодно  съ  славянами 

д-Ьйствовали  румыны,  или  валахи,  потомки  римскихъ 
колонистовъ,  поселенныхъ  Траяномъ  по  берегамъ  Дуная. 

Столица  новаго  болгарскаго  государства  была  въ  Тырнов-Ь, 
къ  сЬверу  отъ  Балканъ,  но  набеги  и  пересел ен1я  болгаръ 

простирались  далеко  —  до  0ракш  и  Македонш.  Ихъ 
царь  наголову  разбилъ  войско  франковъ  у  Адр1анополя; 

первый  латинсшй  императоръ  Балдуинъ  попалъ  въ  пл'Ьнъ. 
Нападешя  болгаръ  на  Латинскую  импер1ю  помогли 

грекамъ  возвратить  Константинополь,  но  и  посл'Ь  воца- 
рен1я  Палеологовъ  наб-Ьги  на  0рак1ю  не  прекратились; 
императоры  пользовались  противъ  сЬверныхъ  сосЬдей 
одпимъ  испытаннымъ  оруд1емъ:  они  возбуждали  усобицы 
между   ними. 

Сербское  царство. 

Независимое  сербское  государство  возникло  такъ  же, 

какъ  и  болгарское,  въ  конц^  XII  в-Ька.  Основателемъ  его 
былъ  Стефанъ  Н'Ьмань,  который  соединилъ  подъ  своею 
властью  нын-Ьшнюю  Серб1ю,  Черногор1ю  и  Далмащю. 
Наиболыиаго  могущества  достигла  Серб1я  въ  XIV  в'Ьк'Ь, 
при  Стефап'Ь  Душан-Ь  (1331 — 1355).  Опъ  овладЬлъ  Эпи- 
ромъ  (теперешней  Албан1ей),  захватилъ  значительную 
часть  Македон1и  и  вессалш,  такимъ  образомъ  проложилъ 

сербамъ  дорогу  къ  Эгейскому  морю  и  разр'Ьзалъ  визан- 
т1йск1я  области  на  дв^Ь  части.    На  сЬверо-запад-Ь  Душанъ 
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прпсоединилъ  Босн1ю  п  встушшъ  пзъ-за  нея  въ  борьбу 

съ  венграми,  —  ему  удалось  и  зд-Ьсь  отстоять  свои  пр1- 
обр^тенхя.  Душанъ  былъ  не  только  искусный  дипломатт, 

и  воинъ,  —  онъ  заботился  о  внутреннемъ  устройстве  и 
благосостоян1и  своего  царства.  Чтобы  положить  прочное 

основан1е  праву  и  порядку  въ  своихъ  влад-Ьнхяхъ,  онъ 
собралъ,  записалъ  и  исправплъ  обычаи,  которыми  сербы 
руководствовались  въ  судахъ.  Это  собрате  называется 

«Закошшкомъ  Стефана  Дугиана».  Своимъ  хорошимъ  управ- 
лен1емъ  онъ  сум'Ьлъ  внушить  любовь  даже  покореннымъ 
племенамъ  —  грекамъ,  албанцамъ  и  болгарамъ.  Когда 
Душанъ  неожиданно  умеръ  въ  1355  году,  43  лЪтъ  отъ 
роду,  ему  не  нашлось  достойнаго  преемника,  и  земли, 
собранный  въ  одно  государство  его  энерг1ей  и  искусствомъ, 

снова  разъединились.  А  между  т-Ьмъ,  какъ  разъ  около 
этого  времени  для  всЬхъ  христханскихъ  племенъ  Балкан- 
скаго  полуострова  возникла  великая  опасность:  въ  Европ-Ь 
появились  турки. 

Турки-Ьсманы. 

Турки-сельджуки,  распространеше  которыхъ  въ  Аз1и 
было  однпмъ  изъ  поводовъ  къ  крестовымъ  походамъ, 

утратили  свое  военное  преобладан1е.  Они  разд'Ьлились 
на  множество  султанатовъ  п  эмиратовъ,  враждовавшихъ 

между  собою.    На  см'Ьну  имъ  явились  турки-османы. 
Это  племя  сум-йло  твердо  организоваться  и  ловко  поль- 

зовалось всЬмп  ошибками  противниковъ.  Турки-османы 
выд'Ьлились  изъ  общей  массы  туркменскихъ  племенъ  во 
время  монгольскаго  нашеств1я,  въ  первой  четверти  XIII 
в-Ька.  Они  перешли  сначала  съ  сЬверной  границы  Перс1и 
(изъ  Хорассана)  въ  Армешю,  а  зат-Ьмъ,  въ  сЬверную  часть 
Малой  Аз1и.  Ихъ  вождь  Османъ  около  середины  XIII  в. 
основалъ  близъ  Ангоры  княжество  подъ  главенствомъ  мало- 
аз1атскихъ  сельджуковъ.  Скоро  османы  усилились  и  со- 

вершенно затмили  сельджуковъ. 

Ихъ  походы  въ  аз1атск1я  влад-Ьихн  Визант1и  сопро- 

вождались опустошешями  и  жестокостями  до  т-Ьхъ  поръ, 
пока  не  являлась  возможность  прочно  захватить  какой- 
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нпбудь  городъ  или  область.  А  какъ  только  они  утвержда- 
лись въ  изв-Ьстной  м-Ьстностп,  ихъ  поведете  изм'Ьнялось: 

они  щадили  населеше  и  довольствовались  необременитель- 
ными податями.  Эта  политика  много  сод-Ьйствовала  ихъ 

усп-Ьхамъ,  потому  что  населен1е  пограничныхъ  областей 
стало  смотр'Ьть  на  подчинеше  туркамъ,  какъ  на  единст- 

венное средство  избавиться  отъ  ихъ  разорительныхъ 

набЪговъ.  Въ  первой  половин-Ь  XIV  в'Ька  турки  овладели 
главными  позищями  визант1йцевъ  въ  Малой  Азш  —  Брус- 
сой,  Никомид1ей,  Никеей.  Они  сформировали  новое  войско, 

которому  были  обязаны  большею  частью  своихъ  посл-Ьду- 
юиц1хъ  поб'Ьдъ,  именно:  были  образованы  п'Ьхотные  полки 
такъ  называемыхъ  янычаръ^):  ихъ  набирали  изъ  хри- 
ст1анскихъ  мальчиковъ,  которыхъ  отрывали  отъ  семействъ 
и  воспитывали  въ  ислам'Ь. 

Войны  турокъ  на  Балканскомъ  полуостровть. 

Въ  1353  году  турки  завлад-бли  замкомъ  на  европейскомъ 
берегу  Геллеспонта.  Почва  была  для  нихъ  подготовлена 

раздорами  народностей,  занимавшихъ  Балканск1й  полу- 
островъ:  греки,  венещанцы,  генуэзцы,  французы,  испанцы, 
сербы,  албанцы,  болгары,  валахи  всЬми  силами  вредили 

другъ  другу,  несмотря  на  то,  что  у  нихъ  въ  лиц-Ь  турокъ 
появился  врагъ,  одинаково  страшный  для  всЬхъ.  Османы 

получили  возможность  по  очереди  разбивать  своихъ  про- 
тивниковъ.  Прежде  всего  имъ  надо  было  устроить  себ^ 
прочное  основан1е  для  европейскпхъ  предпр1ят1й.  Это 
имъ  удалось  безъ  труда:  всл^дъ  за  переходомъ  черезъ 
Геллеспонтъ  султанъ  Мурадъ  I  взялъ  Адр1анополь  и 
Филиппополь  у  грековъ  и  очутился,  такимъ  образомъ, 

въ  пепосредственномъ  сосЬдств'Ь  съ  Константинополемъ. 
Главной  ц-Ьлью  турокъ  было,  конечно,  покорен1е  импер1и, 
но  имъ  приходилось  считаться  съ  сильными  государствами, 

который    въ   посл'Ьднее    время    образовались    на    с-Ьвер-Ь 

^)  Слово  янычары  означаетъ  «новое  войско». 
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Балканскаго  полуострова.  На  Коссовомъ  пол-Ь  (1389) 
полчища  Мурада  сошлись  съ  сербскимъ  пойскомъ,  во  глав-Ь 
котораго  стоялъ  молодой  король  Лазарь;  вм-Ьст^  съ 
сербами  бились  отряды  венгровъ  и  болгаръ.  Христ1ане 
сломили  правое  крыло  турокъ,  но  сыпъ  Мурада  Баязетъ 
съ  аз1атским11  отрядами  остановилъ  сербовъ  и  посл^ 

страшной  с-Ьчи  обратилъ  ихъ  въ  б-Ьгство.  И  Мурадъ  и 
Лазарь  были  убиты:  по  предашю,  Мурада  зар-Ьзалъ  одинъ 
сербъ,  пробравшшся  въ  турецк1й  лагерь,  и  въ  отомщеше 

Баязетъ  посл-Ь  бптвъ  вел-Ьлъ  изрубить  надъ  трупомъ 
султана  короля  Лазаря  и  другпхъ  пл-Ьнныхъ.  Всл-Ьдъ 
за  сербскимъ  пало  болгарское  царство  —  въ  конц-Ь  вЪка 
была  взята  столица  болгаръ  Тырново. 

Покореше  славянскихъ  государствъ  на  сЬвер-Ь  Бал- 
канскаго полуострова  ставило  османовъ  лицомъ  къ  лицу 

съ  венграми.  Посл-Ьдте  поддерживали  оживленный  сно- 
шен1я  съ  западомъ  Европы,  и  столкновенхе  ихъ  съ  турками 

вызвало  вм-Ьшательство  западнаго  рыцарства.  Въ  1396 
году  къ  венгерской  арм1и  короля  Сигизмунда  примкнули 

отряды  французскихъ  и  н-Ьмецкихъ  рыцарей,  но  эта 
иностранная  помош;ь  не  поправила  д-бла:  при  Никопол-Ь 
Баязет-ь  разбилъ  христ1анъ. 

Для  Балканскаго  полуострова  наступило  временное 

облегчеше  всл'Ьдств1е  неожиданнаго  событ1я:  въ  Аз1и 
образовалось  новое  великое  царство  монголовъ.  Основатель 

его  Тамерланъ,  или  Тилиръ,  покорилъ  не  только  средне- 
аз1атск1я  страны,  но  также  Инд1ю,  Перс1ю,  южную  Росс1ю. 
Монголы  не  замедлили  наводнить  Малую  Аз1ю  и  зд^Ьсь 

столкнулись  съ  турками.  При  Ангор-Ь  пом-Ьрились  Ти- 
муръ  и  Баязетъ.  П-Ьхота  янычаръ  поддержала  славу, 
достигнутую  столькими  поб-Ьдами,  но  ея  упорная  хра- 

брость все-таки  не  устояла  противъ  натиска  несм-Ьтныхъ 
монгольскихъ  полчищъ.  Самъ  Баязетъ  попалъ  ?ъ  пл'Ьнъ 
и  вскор'Ь  умеръ  съ  горя.  Но  монголы  не  воспользовались 
своей  поб-Ьдой.    Тимуръ  перенашъ  Баязета  лишь  на  два 
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года,  а  посл-Ь  его  смерти  царство  его  распалось  и  вновь 
принялись  за  покоренхе  балканскихъ  странъ. 

УнСя. 

Теперь  пхъ  усплхя  обращаются  главнымъ  образомъ 
противъ  остатковъ  Визант1йской  имперхп.  Съ  каждымъ 
годомъ  турки  ближе  и  ближе  подступаютъ  къ  Констан- 

тинополю, сильи'Ье  т-Ьснятъ  его  защнтнпковъ.  Въ  началть 
XV  втъка  наслтьдники  Траяна^  Константина  и  Юститана 
располагала  почти  только  прилегаюгцими  къ  Констан- 

тинополю округами.  Да  и  въ  самой  столиц-Ь  находились 
могущественный  колоши  италъянцевъ,  который  пользо- 

вались самоуправлешемъ,  держали  войска  и  постоянно 

ссорились  съ  греками  изъ-за  релпг1озныхъ,  политическихъ 
и  торговыхъ  вопросовъ.  При  этихъ  услов1яхъ  не  могло 

быть  и  р^чи  о  томъ,  чтобы  собственными  силами  спра- 
виться съ  турками.  У  грековъ  оставался  единственный 

лучъ  надежды:  они  расчитывали  на  помощь  западныхъ 

христ1анъ.  Д-Ьло  шло  ул«е  не  объ  освобождеп1и  Гроба 
Господня,  а  о  защит^Ь  главнаго  оплота  христ1анства  въ 

восточномъ  м1р'Ь.  Но  для  того,  чтобы  осуществить  объ- 
единенхе  христ1анъ  противъ  ислама,  необходимо  было 
покончить  съ  раздоромъ,  который  въ  течен1е  четырехъ 

в'Ьковъ  разд-Ьлялъ  церковь  на  два  враждебныхъ  испов-Ь- 
дан1я.  Греки  принуждены  были  искать  унт,  возсоединетя 

съ  латинянами^  и  посл'Ьдн1е  воспользовались  выгодами 
своего  положен1я.  Вопросъ  о  возсоединети  церквей 

|)евностио  обсуждался  при  папскомъ  двор'Ь  между  послами 
пмператоровъ  и  католическими  духовными,  по  взгляды  и 

доказательства  сторонъ  взвешивались  не  по  ихъ  внутрен- 
нему значетю,  а  подъ  вл1ян1емъ  посторонняго  сообра- 

/кен1я  —  что  греки  являются  просителями,  а  латиняне 
покровителями.  Въ  1439  году  папа  Евген1й  IV  собралъ 

многочисленный  соборъ  во  Флоренцш,  на  который  яви- 
лись императоръ  визант]йск1й  и  представители  греческаго 

духовсчктн.ч:  м11Т1)г»политъ  офгчсгап,  п|1Х1(чшс1{опъ  никей- 
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ск1й,  руссмй  митрополитъ  Иеидоръ  и  др.  Маркъ  эфесск1й 
горячо  отстаивалъ  древнее  учен1е  восточной  церкви, 

друг1е  же  греки  подчинялись  пап-Ь  изъ  политическихъ 
соображешй.  Такъ  состоялась  «флорент1йская  ушя»,  въ 
силу  которой  восточная  церковь  должна  была  признать 

главенство  папы,  допустить  чтете  Символа  в-бры  съ 
прибавлен1емъ  Р^1^о^ие  и  сд-Ьдать  друг1я  мен-Ье  значитель- 

ный уступки  латинянамъ. 
Константинопольское  правительство  признало  ушю,  но 

въ  духовенствтъ  и  народтъ  она  встртътила  упорное  сопро- 
тивление. Никаюе  политичесше  расчеты  не  могли  за- 

ставить православное  населен1е  отречься  отъ  того,  что 
оно  привыкло  считать  религ1озной  истиной.  Съ  другой 
стороны,  папа  не  въ  состоянхи  былъ  исполнить  то,  что 

обЪщалъ,  —  не  могъ  собрать  значительной  силы  противъ 

турокъ.  Французы,  н-Ьмцы,  итальянцы  были  слишкомъ 
заняты  своими  д-Ьлами,  чтобы  принять  участ1е  въ  подобномъ 
крестовомъ  походе.  Ревностно  ополчились  противъ  ту- 

рокъ только  т-Ь  изъ  католпческихъ  народовъ,  которые 
сами  были  непосредственно  зад-Ьты  усилешемъ  турокъ, 
т. -е.  венгры  и  поляки. 

Взятье  Константинополя. 

Отделавшись  отъ  сЬверныхъ  сосЬдей,  турки  сосредо- 
точили своп  силы  для  завоевашя  Константинополя.  Ли- 

цомъ  къ  лицу  очутились  два  молодыхъ  государя  —  Маго- 
метъ  II  и  Константинъ  XI  Палеологъ. 

Магометъ  II  былъ  очень  образованный  челов-Ькъ;  онъ 
зналъ  пять  языковъ,  кром-Ь  турецкаго:  говорилъ  по- 
латыни,  по-гречески,  по-арабски,  по-персидски  и  по  бол- 

гарски. Изъ  наукъ  его  особенно  интересовала  астроном1я; 
онъ  понималъ  толкъ  въ  искусств'Ь  и  призывалъ  къ  своему 
двору  итальянскихъ  живописцевъ  и  скульпторовъ.  Какъ 
государственнаго  челов-Ька  и  полководца,  его  отличали 
ненасытное  честолюбхе,  осторожность  въ  подготовк-Ь  пред- 
пр1ят1й,  энерг1я  въ  ихъ  проведенш.  И  въ  то  же  время  это 
былъ  зв'Ьрь,  который  не  зналъ  жалости  и  не  прпзнавалъ 
никакихъ  ст'Ьснен1й  для  своихъ  страстей.   Константинъ  XI 
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былъ  достойный  представитель  великаго,  но  погибающаго 
государства:  его  предшественники  часто  унижали  себя 
мелкой  хитростью,  своекорыстнымъ  расчетомъ  —  онъ  же 
глубоко  сознавалъ  велич1е  религхозныхъ  и  политическихъ 
началъ,  на  которыхъ  основана  была  Впзант1йская  им- 
пер1я,  и  способенъ  былъ  героически  стоять  за  нихъ  въ 
безнадежной  борьб-Ь. 

Султанъ  началъ  д-Ьйствхя  противъ  Константинополя  въ 
1451  году:  онъ  занялъ  замокъ  близъ  города,  въ  самомъ 

узкомъ  м-Ьст-Ь  Босфора,  чтобы  затруднить  подвозъ  съ-Ьст- 
ныхъ  припасовъ  и  постоянно  тревожить  населете  столицы. 

Императоръ  послалъ  въ  Римъ  просить  помощи,  но  вм'Ьсто 
союзнаго  войска  явился  кардиналъ,  который  отслужилъ 

въ  церкви  св.  Соф1и  об-Ьдню  по  обряду,  установленному 
флорент1йскимъ  соборомъ,  и  этимъ  вызвалъ  негодовате 

православныхъ  грековъ.  Одинъ  изъ  главныхъ  визант1й- 
скихъ  вельможъ  заявилъ,  что  охотн^Ье  подчинится  чалм-Ь, 
нежели  иар-Ь^).  Приходилось  защищаться  собственными 
средствами,  которыя  были  весьма  скудны.  Констан- 
тинъ  XI  собралъ  9000  грековъ,  3000  латинянъ  (венещан- 
цевъ  и  генуэзцевъ)  и  26  кораблей.  Султанъ  подступилъ 
къ  Константинополю  весною  1453  года.  У  него  было 

165  000  челов-Ькъ,  большой  флотъ  и  могучая  артиллерхя. 
Несмотря  на  малочисленность  и  утомлеше,  осажденные 
защищались  съ  величайшею  храбростью  и  искусствомъ. 

Кром-Ь  императора,  особенно  отличался  генуэзецъ  Джу- 
стин1ани.  Наконецъ,  туркамъ  удалось  проникнуть  въ 
«Золотой  Рогъ»,  заливъ,  который  вдастся  въ  городъ  изъ 

Босфора:  онъ  былъ  запертъ  громадною  ц-Ьпью,  но  турки 
перетащили  въ  пего  корабли  сухимъ  путемъ,  по  мосткамъ. 

29  мая  1453  г.  начался  обнцй  штурмъ  константинополь- 
скихъ  укр'Ьплен1й;  долго  шелъ  кровавый  бой,  пока,  на- 

конецъ, янычар амъ  не  удалось  овлад-Ьть  стЬной  въ  томъ 
м-Ьст-Ь,  гд-Ь  командовалъ  Джустин1ани.  Вскор'Ь  посл^ 

этого  погибъ  императоръ  Константинъ.  Въ  соборЪ  св.' 
Соф1и   собралось   множество   ^кителей   —  турки   выбили 

М  Т1арой  называется  папская  митра. 
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ворота  и  произвели  страшную  р-Ьзню:  Магометъ  II  въ- 
"Ьхалъ  въ  церковь  по  горамъ  труповъ.  Флотъ,  снаряжен- 

ный венещанцами  на  помощь  грекамъ,  пришелъ  черевъ 

Н'Ьсколько  дней  послЪ  взят1я  города  и  повернулъ  назадъ, 
ничего  не  достигну  въ. 

Турщя  въ  XV  втьктъ. 

Магометъ  II  положилъ  начало  внутреннему  порядку, 
котораго  турки  держатся  во  многихъ  отношен1яхъ  до  сихъ 
поръ.  Съ  греками  и  другими  покоречными  племенами 

Магометъ  обошелся  довольно  милостиво.  Онъ  предоста- 

вилъ  христ1анамъ  право  пспов'Ьдывать  свою  религ1ю,  за- 
ниматься землед-Ьлтемъ,  промышленностью  и  торговлей. 

Въ  греческихъ  общинахъ  турки  передали  главнг/ю  власть 

духовенству^  съ  нимъ  сносились  и  черезъ  него  д'Ьйствовали. 
Патр1архъ  константинопольсшй  сд-блался  главнымъ  пред- 
ставителемъ  христ1анскаго  населен1я  не  только  въ  духов- 
номъ,  но  и  въ  правительственномъ  отношеши.  Турки 

составляли  военную  аристократш,  которая  изъ  инопле- 
менниковъ  допускала  въ  свои  ряды  только  ренегатовъ, 

т.-е,  людей,  отрекшихся  отъ  христханства  и  прпнявшихъ 
исламъ.  Подъ  покровительствомъ  султана  матер1альное 
благосостояше  покор еннаго  насел ен1я  стало  возрастать; 
особенно  выигралъ  Константинополь:  его  насел ен1е  быстро 
увеличилось  вслЪдствхе  наплыва  пришельцевъ  какъ  изъ 
греческихъ  областей,  такъ  и  изъ  всЬхъ  частей  аз1атскаго 

м1ра.  Но  установлеше  гордой  и  грубой  военной  аристо- 
кратш  ручалось  за  то,  что  въ  этой  стране,  гдЪ  развилась 
самая  блестящая  изъ  европейскихъ  цивплизац1й,  надолго 

воцарится  нев-Ьжественная  сила,  враждебная  всякому 
духовному  прогрессу. 



Отд'Ьлъ  Четвертый. 

Возрожден1е. 

Глава  I. 

Церковь. 
Упадокъ  католической  церкви. 

Во  время  упадка,  который  начался  въ  посл-Ьдпхе  в-Ька 
римской  пмперш  и  продолжался  прп  господств-Ь  вар- 
варовъ,  христ1анская  церковь  спасла  общество  п  образо- 

ванность. Передъ  ея  духовной  силой  преклонялись  самые 
дик1е  и  свирепые  изъ  варваровъ.  Западная  церковь  ста- 

ралась присвоить  себ'Ь  непосредственное  руководство  не 
только  духовными,  но  и  св-Ьтскими  делами.  По  ея  воз- 
зр-Ьнпо,  оно  призвана  направлять  поведен1е  людей  и 
управлять  государствами;  св-Ьтсшя  правительства  по- 

ставлены ею  и  подчинены  ей;  весь  католическ1й  м1ръ 
долженъ  обратиться  въ  теократ1ю,  въ  «царство  Бож1е». 
Власть  падь  людьми.,  надъ  нхъ  помыслам!!  и  поступками 

бол'Ье  всего  занимала  католическую  церковь.  Для  дости- 
жен1я  власти  сама  церковь  устроилась  на  начал-Ь  строгаго 
подчинсн1я.  Чтобы  изб'Ьжать  разногласхй,  обезпечнть 
порядокъ,  д'Ьйствовать  согласно  и  энергично,  католицизмъ 
поставилъ  паугу  во  глав'Ь  церкви  и  теократ1и.  ГригорШ  VII 
самовластно  реформировалъ  духовенство  и  оспарпвалъ 
св-Ьтское  верховенство  у  императора;  Иннокепт1й  III  про- 
велъ  мысль,  что  всЪ  христ1анск1е  государи  —  вассалы 
папскаго  престола. 

Гигантская  попытка  создать  теократ1ю  привела  къ 

горькимъ  разочарован1ямъ.  Прежде  всего,  потерп'Ьло 
крушен1е  нрсдпр^ятхе,  на  которое  духовенство  хотЬло 
направить  св'Ьтское  общество:  крестовые  походы  не  удались. 
Зат'Ьмъ  оказалось,  что  въ  устройств-Ь  своихъ  гражданскихъ 
д'Ьлъ,  но  отношен1ю  къ  суду,  управлен1ю,  финансамъ, 
военному  устройству,  народы  Европы  стараются  каждый 
создать  свое  особое  национальное  государство  и  не  хотятъ 
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жертвовать  его  интересами  ради  теократхи.  Это  выразилось 
въ  единодушш,  съ  которымъ  французы  поддержали  Фи- 

липпа Красиваго  противъ  Бонифащя  VIII.  Наконецъ, 
само  папство  потеряло  нравственную  силу,  ясную  политику 
и  ув-Ьренность  въ  себ-Ь,  который  отличали  его  въ  XI. 
ХП  и  XIII  в-Ькахъ. 

Великш  расколъ. 

Посл-Ь  поруган1я  надъ  Бонифащемъ  VIII  началось 
вавилонское  плтънеше  папъ  въ  Авыньон'Ь  (1308 — 1377), 
всл-Ьдствхе  котораго  разстроилась  в'Ьковая  связь  между 
папскимъ  престоломъ  и  «в'Ьчнымъ»  городомъ  —  Римомъ. 
Возвращен1е  Григор1я  XI  въ  Римъ  дало  поводь  къ  новымъ 
безпорядкамъ:  французсюе  и  итальянсюе  кардиналы 

разд'Ьлились  при  выборе  его  преемника;  вм-Ьсто  одного 
папы  было  выбрано  двое.  Одному  подчинились  Герматя, 

Итал1я,  Англ1я,  другому  —  Франщя,  Испан1я,  Шотландгя. 
Эта  смута  подрывала  авторитетъ  папской  власти;  каждьп! 

изъ  сонеринковъ  д-Ьлалъ  все  возможное,  чтобы  опорочить 
другого;  в'Ьрующпмъ  невозможно  было  добросов'Ьстно 
разобраться  въ  этомъ  д-Ьл-Ь  п  д-Ьйствовать  съ  полнымъ 
уб'Ь/Кден1емъ  въ  правот-Ь  того  или  другого  папы.  Но 
вл1ян1е  «великаго  раскола»  распространилось  еще  дальше. 

Возникалъ  вопросъ  о  томъ,  можетъ  ли  папа  вообще  призна- 

ваться главою  церкви.  Вм'Ьсто  того,  чтобы  разр'Ьшить 
сомн'Ьн1я  в-Ьрующнхъ  и  ограждать  ихъ  отъ  соблазна,  папы 
«великаго  раскола»  сами  вызвали  сомн-Ьтя  и  соблазнъ. 
Для  того,  чтобы  возсоединить  церковь,  приходилось 

искать  иного  авторитета.  Парпжск1й  унпверситетъ,  ко- 
торый считался  средоточгемъ  богословской  учености,  вы- 

ступплъ  съ  учешемъ,  что  возникш1е  споры  должны  быть 

разр'Ьшены  вселенскимъ  соборомъ,  который,  какъ  собран1е 
представителей  всего  хрпст1анства,  стоить  выше  папы. 

Это  учен1е  шло  въ  разрЪзъ  съ  установившейся  на  Запад'Ь 
идеей  папскаго  верховенства  и  возвращалось  къ  порядку 
древней  церкви.  Обстоятельства  были  такъ  запутаны,  что 
ничего  не   оставалось,  кром^  созван1я  большого  собора. 
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Въ  1414  г.  одинъ  пзъ  папъ  вошелъ  въ  соглашеше  съ  им- 
ператоромъ  Спгпзмундомъ,  чтобы  созвать  соборъ  въ 

Констапц-Ь;  это  собрате,  на  которомъ  присутствовало  н-Ь- 
сколько  тысячъ  духовныхъ  II  множество  СВ'ЬТСКПХЪ  лицъ, 
объявило  себя  вселенскпмъ  соборомъ,  хотя  на  немъ  не 
было  представителей  восточныхъ  церквей.  Главными 

деятелями  въ  Констанц-Ь  были  1фофессора  парижскаго 
университета,  въ  особенности  Жерсонъ.  ВсЬ  претенденты 
на  папск1й  престолъ  были  объявлены  низложенными,  а 

взам-Ьнъ  ихъ  избранъ  папою  кардиналъ  Колонна,  подъ 
именемъ  Мартина  V.  Соборъ  постановилъ,  что  «всЬ  хри- 
ст1ане,  въ  томъ  числ-Ь  и  самъ  папа,  обязаны  сл'Ьдовать 
его  предписан1ямъ  во  всемъ,  что  касается  в-Ьры,  искоре- 
нен1я  раскола  и  общаго  преобразован1я  церкви  въ  ея 
глав-Ь  и  членахъ». 

Уиклифъ. 

Одновременно  съ  попытками  богослововъ  возстановить 
значен1е  соборовъ  шло  другое  движен1е,  которое  угрожало 

не  одному  пап-Ь,  а  всему  строю  католической  церкви. 
Противор'Ьчхе  между  притязан1ями  духовенства  и  его 
нравами,  жадность,  лицем-Ьрхе,  распущенность  священни- 
ковъ  и  монаховъ,  ихъ  торгашеское  отношен1е  къ  своимъ 

обязапностямъ  часто  вызывали  въ  обществ-Ь  осу  ждете. 
Въ  XIV  вЪк-Ь  церковная  дисциплина  окончательно  пришла 
въ  упадокъ  всл'Ьдствхе  ослаб лен1я  папства,  стоящаго  во 
глав-Ь  церкви.  Среди  богословскихъ  и  св'Ьтскихъ  людей 
появляется  парт1я,  которая  требу етъ  коренной  реформы 
всего  духовенства.  Особенно  сильно  было  движен1е  въ 
Англ1и. 

Еще  при  Эдуард-Ь  I  государственная  власть  ст-Ьснила 
право  частныхъ  лицъ  жертвовать  земли  мопастырямъ.  Въ 

копц-Ь  царствован1я  Эдуарда  III  правительство  наотр-Ьзъ 
отказалось  платить  пап-Ь  дань,  которою  обложилъ  Англ1ю 
1оаннъ  Безземельный,  когда  призналъ  королевство  леномъ 
папскаго  престола.  Въ  то  же  время  ограничены  были 
денежный  требован1я,  которыя  папы  предъявляли  вновь 
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назначеннымъ  на  должность  духовнымъ,  и  затруднено 

перенесен1е  д-Ьлъ  изъ  Англш  на  р-Ьшенхе  папской  курхп^). 
Все  бол-Ье  распространялся  взглядъ,  что  англичане  въ 
церковномъ  отношен1и  составляютъ  особое  ц'Ьлое,  какъ 
бы  особую  нащональную  церковь. 

Главнымъ  поборникомъ  новаго  направлен1я  былъ  про- 
фессоръ  оксфордскаго  университета  и  приходсшй  свя- 
щенникъ  Джонъ  Уиклифъ.  Его  поддерживали  могу- 

щественные свЪтск1е  люди,  между  прочимъ,  —  одинъ  изъ 
братьевъ  короля  Эдуарда  III.  Уиклифъ  стремился  не 
только  къ  устранен1ю  папскпхъ  притязашй:  онъ  строго 

осуждалъ  само  англ1йское  духовенство  и  вид'Ьлъ  лучшее 
средство  для  его  исправлен1я  въ  конфпскащи  государ- 
ствомъ  богатствъ,  скопившихся  въ  рукахъ  церковныхъ 
учрежден1й.  Епископъ  лондонск1й  привлекъ  Уиклифа  къ 
духовному  суду,  но  поддержка  знати  спасла  см^лаго 

богослова.  Онъ  продолжалъ  писать  и  пропов-Ьдывать  о 
необходимости  реформы,  и  не  только  пропов'Ьдывалъ 
самъ,  но  посылалъ  многочисленныхъ  учениковъ  распро- 

странять свои  взгляды.  Эти  «б-Ьдные  священники»  ходили 
по  всей  Англ1и,  обращались  къ  простому  народу;  говорили 

съ  нимъ  его  языкомъ.  Проповедь  ихъ  производила  т-Ьмъ 
бол-Ье  сильное  впечатл-Ьнге,  что  народъ  и  безъ  того  волно- 

вался, стремясь  сбросить  кр-Ьпостное  право  и  улучшить 
свое  матер1альное  положеше.  Возстате  1381  года  было, 
однако,  подавлено,  и  при  его  подавленш  пострадали  также 

посл'Ьдователп  Уиклифа,  такъ  называемые  лолларды. 
Самъ  онъ  удалился  въ  свой  приходъ,  но  до  конца  жизни 

продолжалъ  заниматься  богословскими  вопросами.  Мн-Ь- 
шя  его  становились  все  р-Ьшительн-Ье,  и  въ  конц-Ь  концовъ 
онъ  только  по  имени  оставался  католикомъ.  Онъ  перевелъ 
Библ1ю  на  англ1йск1й  языкъ,  чтобы  сделать  ее  доступной 
м1рянамъ.  Въ  религш  онъ  сталъ  признавать  только  то, 
что  можно  вывести  простымъ  разсуэи:дешемъ  при  чтенш 

Священнаго  Писашя.     Никакое  церковное  предан1е,   ни- 

')  Сиг1а  (дворъ)  —  сов-Ьтъ  и  судъ  при  пап-Ь. 
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как1я  постановлешя  папъ  не  пм-Ьл!!  для  него  обязательной 
силы.  Разсуждая  на  основан1и  Писатя,  Уиклифъ  во- 

оружился противъ  цЪлаго  ряда  важныхъ  догматовъ: 

учен1е  о  таннствахъ  казалось  ему  произвольнымъ  и  не- 
правильнымъ,  и  онъ  отвергъ  пресуществлен1е  въ  Евха- 
риспи,  отвергъ  соборовате  и  покаяше,  объявилъ,  что  въ 

духовенств'Ь  должны  быть  лишь  дв-Ь  степени  —  священника 
и  д1акона,  а  епископскаго  сана  быть  не  должно. 

Церковь,  по  учен1ю  Уиклифа,  есть  т-Ьло  Христово,  и 
принадлежащ1е  къ  церкви  получаютъ  спасен1е;  но  при- 
надлежатъ  къ  ней  не  т-Ь,  кто  ви'Ьшнимъ  образомъ  испов^- 
дуетъ  ея  ученхе,  и  не  духовные,  которые  присвоили  себ-Ь 
вн'Ьшнее  руководство  религ1озными  д-Ьлами,  а  т-Ь,  кого 
Богъ  предопред'Ьлилъ  къ  достойной  христ1анской  жизни и  спасен1ю. 

Противъ  папства  онъ  проникся  глубокою  ненавистью; 

по  его  уб-Ьжденхю,  папа  —  служитель  антихриста  на 
земл^.  Вл1яше  папъ  было  такъ  ослаблено  великимъ 

расколомъ,  что  Уиклифу  удалось  мирно  кончить  жизнь 

въ  своемъ  приход-Ь.  Но  противъ  посл-Ьдователей  его 
возстало  не  одно  духовенство,  но  п  св'Ьтсшя  власти, 
который  вид'Ьли  въ  нихъ  враговъ  существующего  порядка. 
Гонен1я  на  время  пр1остановили  расиространеше  секты 
лоллардовъ  въ  Англ1и. 

Гг^съ. 

Вл1ян1е  Уиклифа  дало  себя  почувствовать  въ  Чех1и. 

Эта  страна  при  люксембургскихъ  короляхъ  заняла  пер- 
венствующее положен1е  въ  средней  Еврон-Ь,  что  вырази- 

лось, между  прочимъ,  въ  осиован1и  пражскаго  универси- 
тета, стар-Ьйшаго  въ  имперскихъ  земляхъ.  Студенты  и 

профессора  этого  университета  д-блились  на  4  нац1и: 
чешскую,  саксонскую,  баварскую  и  польскую.  И  про- 
цв'Ьтали  въ  Чех1и  не  только  науки:  въ  пародЬ  замечался 
общгй  подъемъ  духа,  /келан1е  исправиться  внутренне  и 
исправить  общественный  злоупотреблешя.  Особеннымъ 

усп'Ьхомъ   пользовались   поучен1я   смЬлыхъ   иропов-Ьдии- 
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ковъ,  которые  обличали  пороки  духовенства  и  м1рянъ  и 

требовали  преобразован1й.  Не  одииъ  разъ  так1я  про- 

пов-Ьди  вызывали  восторжепныя  попытки  народа  изм-Ьнить 
свое  поведен1е.  Женщины  бросали  драгоц-Ьиностп,  ро- 

стовщики отказывались  отъ  позорной  нанчивы;  увесели- 
тельный заведен1я  обращались  въ  прхюты.  Съ  другой 

стороны  шла  оживленная  политическая  агитащя  —  въ 
чехахъ  пробудилось  нац1ональное  сознан1е,  враждебное 

отношен1е  къ  нЪмцамъ,  любовь  къ  родному  языку  и  обы- 

чаямъ.  Особенно  разгоралась  борьба  съ  н-Ьицами  въ 
университет-Ь,  гд^  чешская  нащя  старалась  добиться 
преобладан1я,  несмотря  на  то,  что,  по  уставу  Карла  IV, 
располагала  только  однимъ  голосомъ  изъ  четырехъ. 

Въ  начал'Ь  XV  в-Ька  самымъ  главнымъ  иредставителемъ 
религ1ознаго  и  политическаго  движен1я  въ  Чехш  былъ 

профессоръ  университета  и  пропов-Ьдиинъ  при  Виелеем- 
ской  часовне  въ  Праг-Ь  Янъ  Гусъ.  Онъ  былъ  крестьянпнъ 
по  происхождешю  и  родился  въ  юго-западной  Чехш,  въ 
местности,  ЕДЯ  славяне  и  н'Ьмцы  жили  бокъ  о  бокъ  и 
сильно  враждовали  другъ  съ  другомъ.  Въ  университет^^ 

Гусъ  занялъ  видное  положен1е,  былъ  одно  время  ректо- 
ромъ  и  сталъ  во  глав^Ь  чешской  парт1и.  Король  Вен- 
цеславъ,  предшественникъ  Сигизмунда,  относился  благо- 
пр1ятно  къ  чехамъ  и  изм-Ьнилъ  университетск1й  уставъ 
въ  ихъ  пользу:  чешской  нащи  было  предоставлено  три 
голоса,  а  всЬмъ  остальнымъ  одпнъ.  Это  преобразоваше 

оскорбило  н-Ьмецкихъ  профессоровъ  и  студентовъ:  они 
ушли  изъ  Праги  и  основали  н-Ьмечихй  унпверситетъ  въ 
Лейпщтг'Ь. 

Гусъ  принималъ  участк)  не  только  въ  этихъ  практи- 
ческихъ  вопросахъ:  какъ  профессоръ,  онъ  ревностно 
занимался  богословхемъ.  Онъ  не  думалъ  разрывать  съ 

католицизмомъ,  но  не  хот^лъ  сл^по  подчиняться  пред- 
писан1ямъ  церковныхъ  властей,  а  старался  самостоятельно 

выработать  убЪждешя и  отстаивалъ  ихъ ,  какъ  д-Ьло  сов-Ьсти. 
Главнымъ   руководителемъ   его   сд-блался   Уиклифъ.     Въ 
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частностяхъ  Гусъ  не  всегда  сл-Ьдовалъ  Упклифу:  онъ  не 
соглашался  съ  ннмъ,  напр.,  относительно  таинствъ  и,  въ 

особенности,  причащен1я;  но  основную  точку  вр-Ьтя 
англ1йскаго  реформатора  онъ  вполн-Ь  усвоилъ.  Гусъ 
вполн-Ь  проникся  его  взглядомъ  на  Священное  Ппсан1е, 
какъ  на  единственный  источникъ  религ1озныхъ  в-Ьровашй. 
Онъ  требовалъ  усвоен1я  религ1и  путемъ  личнаго  убтъ:ждешя^ 
путь  къ  такому  усвоешю  ршходилъ  въ  личномъ  пониманш 

Священнаго  Писанхя,  средство  къ  спасен11о  вид-Ьлъ  въ 
личномъ  приблиэ*сенш  къ  Богу  молитвою  и  жизнью  по 
христ1анству. 

Борьба  Гуса  съ  церковью. 

Искренность  и  горячее  уб'Ьждеше  доставили  Гусу 
могучее  вл1яте  па  общество.  Какъ  пропов-Ьдпикъ  въ 
Виолеемской  часовн-Ь,  па  съ-Ьздахъ  духовенства,  при 
королевскомъ  двор^,  онъ  обращался  къ  разлпчнымъ  кру- 
гамъ  общества,  начиная  отъ  вельможъ  и  ученыхъ  и  кончая 

простымъ  народомъ.  На  вс^хъ  онъ  производилъ  впе- 

чатл-Ьнхе,  а  въ  особенности  сталъ  полезенъ  и  дорогъ  про- 
стымъ людямъ.  По  разнымъ  случаямъ  приходилось  ему 

сталкиваться  съ  общепринятыми  католическими  взглядами. 

Въ  университет'Ь  состоялся  диспутъ  по  поводу  учешя 
Уиклифа,  и  Гусъ  доказывалъ,  что  учен1е  это  нев^Ьрно 

опред-бляется  врагами  англ1йскаго  богослова.  Въ  1412 
году  папа,  нуждавш1йся  въ  деньгахъ  для  борьбы  съ  коро- 
лемъ  неаполитанскимъ,  послалъ  пропов1}дниковъ  по  Ев- 

роп-Ь  продавать  отпущешя  —  кагкдый  получалъ  воз- 
можность за  изв^Ьстную  сумму  очиститься  отъ  гр^^ховъ. 

Гусъ  возсталъ  противъ  позорнаго  торга,  пропов'Ьдывалъ 
противъ  нндульгенщй  въ  Виолеемской  часовн-Ь  и  доказы- 

валъ на  дпспут-Ь  въ  университегЬ,  что  отпущеше  гр'Ьховъ 
можетъ  быть  вызвано  только  раскаян1емъ  гр'Ьшника  и  его 
исправлен1емъ,  а  не  продажей  благодати.  Онъ  пошелъ 

дальше  и  ваявилъ,  что  папская  булла  противор'Ьчитъ 
закону  Христа  и  не  обязательна  для  христ1апъ.  Студенты 

сожгли    буллу.     Вм-Ьшалось    правительство    и    казнило 
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трехъ  ремесленнпковъ,  м-Ьшавшихъ  духовенству  про- 
повЪдывать  объ  индульгенщяхъ.  Самъ  Гусъ  принунедеыъ 

былъ  оставить  Прагу;  но  его  сочинетя  и  пропов-Ьди  сд-Ь- 
лалп  свое  д'Ьло:  недовольство  церковными  порядками, 
требован1я  реформы  распространялись  все  шире  и  шире. 
Когда  собрался  констанцск1й  соборъ,  Гусъ  съ  радостью 
принялъ  приглашеше  императора  Сигизмунда  явиться  въ 

Констанцъ.  Онъ  готовъ  былъ  испов-Ьдывать  свои  уб'Ьжде- 
щя  и  расчитывалъ  опровергнуть  протпвнпковъ.  Его 
арестовали,  по  приказашю  папы,  но  большинство  на 

собор-Ь  относилось  къ  Гусу  снисходительно.  Это  боль- 
шинство, во  глав-Ь  котораго  стояли  парижск1е  богословы, 

само  желало  реформы,  хотя  понимало  ее  гораздо  уже, 
нежели  чешск1й  реформаторъ.  Отцы  собора  осудили  ересь 
Уиклифа,  а  отъ  Гуса  требовали  только  уклончиваго 
отречен1я.  Но  всякое  лицемтъръе  было  глубоко  противно 
Гусу:  онъ  упорно  стоялъ  на  своемъ,  утверждалъ,  что  его 

не  понимаютъ,  и  просилъ,  чтобы  его  наставили  и  уб-Ьдили, 
а  не  приказывали  «солгать  и  поступить  противъ  сов'Ьсти». 
Его,  наконецъ,  приговорили  къ  смерти,  хотя  до  самой 
казни  пытались  вынудить  у  него  отречеше.  Но  Гусъ 

пошелъ  на  костеръ  съ  полнымъ  спокойств1емъ.  На  по- 
слЪдшя  ув'Ьщатя  онъ  сказалъ:  «Я  стремился  отвратить 
людей  отъ  гр'Ьха.  Въ  этой  истин-Ь,  которую  я  пропов-Ьды- 
валъ  согласно  съ  Евангел1емъ  1исуса  Христа  и  толко- 
ван1емъ    святыхъ    учителей,    я    сегодня    радостно    хочу 
умереть»   (1415). 

Гуситы. 

Смерть  Гуса  вызвала  въ  Чех1и  взрывъ  негодовашя. 
Чешсше  вельможи  послали  собору  протестъ  противъ 

сожжен1я  Гуса  и  обязались  допустить  въ  своихъ  влад-Ь- 
шяхъ  свободную  пропов'Ьдь  Слова  Бож1я.  Поборники 
реформы  стали  требовать,  чтобы  м1рянъ  причащали  подъ 

обоими  видами,  т. -е.  хл^бомъ  и  виномъ,  по  зав-Ьту  Спа- 
сителя. Католическое  духовенство  присвоило  себ'Ь  исклю- 

чительное право  причащаться  изъ  чаши  и  т-Ьмъ  устанавли- 
223 



вало  между  собою  и  мхрянами  незаконное  неравенство, 
лишало  народъ  Крови  Христовой.  Въ  1420  году  гуситы 
предъявили  свои  требован1я  въ  четырехъ  «прашскихъ 

статьяхъ:о:  1.  свободная  пропов-Ьдь;  2.  причащеше  подъ 
обоими  видами;  3.  отобрате  церковныхъ  земель  государ- 

ствомъ;  4,  пресл-Ьдоваше  за  порокъ  (напр.,  за  пьянство, 
ложь  и  т.  п.).  Религ1озное  движен1е  было  въ  то  же  время 

нащональнымъ:  гуситы  вооружались  протпвъ  всего  н-Ь- 
мецкаго  и  романскаго. 

Посл-Ь  смерти  короля  Венцеслава  началась  открытая  и 
победоносная  война  гуситовъ  противъ  Сигпзмунда  и  н'Ьм- 
цевъ.  Религ1озное  и  патрхотическое  одушевлен1е  д-Ьлало 
гуситовъ  непобедимыми.  Но  гуситы  не  были  единодушны. 

Одни,  такъ  называемые  каликстины^)  (чашники),  готовы 
были  довольствоваться  умеренными  уступками  со  сто- 

роны духовенства.  Къ  этой  парт1и  принадлежали  доста- 
точные классы  общества,  а  руководили  ею  пражсше  го- 

рожане и  университетъ.  Въ  противоположность  калик- 
стинамъ,  табориты^)  были  преимуш;ественно  изъ  сель- 
скихъ  округовъ  и  держались  крайнихъ  взглядовъ.  Они 
отвергали  въ  религ1и  все,  чего  нельзя  было  прямо  вывести 
изъ  Священнаго  Писан1я,  отвергали  поклоненае  пконамъ 
и  мощамъ,  догматъ  пресуществлен1я,  учен1е  о  чистилище, 
церковные  обряды. 

Жизнь  они  вели  суровую,  много  времени  посвящали 
молитве,  чтен1ю  Писанхя,  проповеди.  Они  подражали 
ветхозаветнымъ  евреямъ  и  по  своей  религ1озности,  про- 

никавшей во  всЬ  дела  и  отношеп1я,  сделались,  действи- 
тельно, похожи  на  нихъ.  Строгая  дисщшлипа  въ  ихъ 

общинахъ  не  мешала  имъ,  однако,  признавать  и  про- 
поведывать  свободу  совести,  т. -е.  свободу  каждаго  че- 

ловека выработать  собственный  религ10зныя  убежден1я. 

^)  Отъ  саИх  —  чаша.  Ихъ  пааыпали  также  утраквистами,  такъ 
какъ  они  требовали  причащен1я  подъ  обоими  видами  (зиЬ  и^га^им 
йрес1е). 

^)  Отъ  горы  въ  юго-западиой  Чех1и,  на  которой  они  устроили 
укр-Ьплеиный  лагерь;  они  называли  его  Оапоромъ  (ТИаЬог). 
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БааельскЫ  соборъ. 

Такимъ  образомъ,  съ  разныхъ  сторонъ  грозили  ка- 
толицизму опасности.  Констанцск1й  соборъ,  осудившхй 

Гуса,  призналъ  главенство  вселенскихъ  соборовъ  надъ 

папою;  въ  средней  Европ'Ь  образовалась  грозная  сила 
гуситовъ,  съ  которыми  не  могли  справиться  н'Ьмцы;  по- 

всюду чувствовалась  необходимость  церковной  реформы. 
Папы  не  могли  пренебречь  всЬми  этими  затруднеп1ями. 

Въ  1431  г.  Евгешй  IV  созвалъ  соборъ  въ  Базел-Ь  для 
обсужден1я  церковныхъ  д-Ьлъ,  и  соборъ  этотъ  поставилъ 
себ-Ь  ц-Ьлью  произвести  реформу  церкви  во  встьхъ  частяхь 
(1П  сарИе  е1  тетЬгхз).  Папа  испугался  такой  постановки 

д^ла  и  попробовалъ  распустить  соборъ,  но  посл-Ьдшй  не 
расходился  и  т-Ьмъ  еще  р-Ьшительн-Ье  провозгласилъ 
верховенство  соборовъ  надъ  церковью.  Евгешй  IV  при- 
нужденъ  былъ  подчиниться  и  взять  назадъ  буллу  о  распу- 
щен1и.  Тогда  базельск1й  соборъ  приступилъ  къ  обсуждешю 
важн^Ьйшихъ  церковныхъ  вопросовъ  и  прежде  всего 

занялся  гуситами.  Съ  ними  были  заключены  «компакта- 
ты»,  по  которымъ  за  ними  признано  было  право  прича- 

щаться подъ  обоими  видами,  и  сд-Ьланы  еще  н-Ькоторыя 
уступки.  Компактаты,  конечно,  не  удовлетворили  табори- 
товъ,  но  калпкстины  начинали  побаиваться  своихъ  фанати- 
ческихъ  товарищей  и  не  прочь  были  помириться  съ  ка- 

толиками, чтобы  избтъ^нсатъ  полнаго  переворота  церковныхъ 
и  граэи:данскихъ  отношетй.  Расколъ  между  гуситами 

привелъ  къ  гибели  ихъ  д^ло.  Каликстины  разбили  та- 
боритовъ,  а  католическая  церковь,  съ  которой  они  при- 

мирились, мало-по-малу  отказалась  отъ  сд'Ьланныхъ  имъ 
уступокъ.  Посл-Ь  гуситскаго  д-Ьла  базельсшй  соборъ 
занялся  исправлешемъ  церковнаго  устройства  и  наложилъ 
руку  на  поборы  римской  кур1и:  между  прочимъ,  онъ 

высказался  противъ  аннатовъ,  т. -е.  противъ  предоставле- 
шя  пап-Ь  на  годъ  пользован1я  доходами  со  вновь  зам^Ь- 
щаемыхъ  должностей.  Евген!!!  IV  не  хотЪлъ  согласиться 

на  такое  умалеше  своихъ  доходовъ.   Онъ  искусно  посполь- 
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вовался  гЬмъ,  что  греки,  которые  въ  то  время  вели  пере- 
говоры объ  ун1и,  желали  явиться  на  соборъ  въ  Италш: 

выдвигая  впередъ  это  важное  д-Ьло,  папа  созвалъ  соборъ 
во  Флоренщи,  который,  д-Ьйствительно,  установилъ  утю 
(1439).  Большая  часть  собравшихся  въ  Базеле  «отцовъ» 

подчинилась,  потому  что  боялась  новаго  раскола;  мень- 
шинство таяло  съ  каждымъ  годомъ,  но  держалось  въ 

Базел-Ь  до  1449  года,  изобличало  Евгешя  IV,  избрало 
новаго  папу;  издавало  постановлен1я,  на  которыя  никто 

не  обращалъ  вниман1я.  Пришлось  въ  конц-Ь  концовъ 
признать  преемника  Евген1я  IV. 

Савонарола. 

Папство  вышло  побЪдителемъ  изъ  борьбы  противъ 

гуситовъ  и  отцовъ  базельскаго  собора,  потому  что  боль- 

шинство и  т^хъ  и  другихъ  не  р-Ьшилось  произвести  цер- 
ковный переворотъ.  Оно  заключило  съ  европейскими 

государствами  рядъ  соглашен1й  (конкордатовъ),  которыми 
определялись  способы  и  случаи  сборовъ  въ  пользу  курш. 
И  паны  конца  XV  вЪка  спокойно  пользовались  плодами 

поб-Ьды.  Сами  первосвященники  изучали  древнихъ  ав- 
торовъ,  покровительствовали  художникамъ,  вели  тонкую 

дипломатическую  игру  противъ  Неаполя  и  Венещи,  им- 
ператора и  французскаго  короля,  устраивали  своихъ 

племянниковъ,  округляли  влад-Ьихн;  римская  кур1я  поль- 
зовалась всЬми  случаями,  чтобы  собирать  мзду  съ  хри- 

ст1анскаго  м1ра;  высшее  духовенство  пополняло  свои 

ряды  изъ  св^>тской  аристократ1и  и  смотр-Ьло  на  себя,  какъ 
на  сослов1е,  призванное  Богомъ  для  духовнаго  руковод- 

ства людьми;  низшее  духовенство  отличалось нев'Ьжествомъ 
и  равнодуш1емъ  къ  своимъ  обязанностямъ;  монахи  вошли 

въ  пословицу,  какъ  лицем-бры,  которые  д-Ьлаютъ  какъ 
разъ  обратное  тому,  что  пропов'Ьдуютъ.  Въ  посл-Ьдте 
годы  XV  в-Ька  эти  безобраз1я  еще  разъ  вызвали  яркую 
ь'гпышку  негодован1я.  Вскор'Ь  посл-Ь  смерти  Лоренцо 
Мгдпчп  во  Флоренщи  было  возстановлено  республикаи- 

220 



ское  правд ен1е.  Это  случилось  во  время  похода  фран- 
цувскаго  короля  Карла  VIII  въ  Итал1ю:  въ  город^Ь  были 
возстановлены  народное  собрате,  сенатъ  80  и  выборные 
магистраты.  Духовнымъ  руководптелемъ  Флоренщи  въ 

это  время  сд'Ьлался  доминикансшй  монахъ  Джироламо 
Савонарола.  Онъ  не  отличался  ученостью  или  художе- 
ственнымъ  образован1емъ,  но  производилъ  необыкно- 

венное впечатл'Ьше  на  народъ  своей  вдохновенной  р-Ьчью, 
религ1озностью  и  неустрашимой  душой.  Особеннымъ 
уважешемъ  прониклись  къ  нему  флорентинцы  во  время 
нашеств1я  Карла  VIII:  онъ  отстоялъ  интересы  города 
передъ  королемъ,  а  когда  король  замедлилъ  исполнен1емъ 

договора,  то  Савонарола  принудилъ  его  исполнить  об-Ь- 
щате,  хотя  не  располагалъ  иною  силою,  кром-Ь  убЪжде- 
тя.  Въ  возстановленной  республике  Савонарола  при- 

нялся за  исправлеше  нравовъ  въ  общестетъ  и  церкви^  и  сна- 
чала пропов-Ьдь  его  им^ла  неожиданный  усп-Ьхъ.  Жизне- 

радостные флорентинцы  отказывались  отъ  обычныхъ  удо- 
вольств1й,  предавались  раскаянхю,  хлопотали  о  сдержан- 

ности и  скромности  въ  поведенш,  манерахъ,  одежд'Ь.  Въ 
масленицу  1497  года  молодежь  вм-Ьсто  того,  чтобы  праздно- 

вать веселый  карнавалъ,  сложила  на  костеръ  легкомыслен- 
ный книги,  рисунки,  статуи,  маски,  костюмы,  и  всЬ  эти 

<шроизведен1я  пустоты»  были  торжественно  преданы  сож- 
жешю.  Но  Савонарола  требовалъ  отъ  флорентийской 

публики  большаго,  ч-Ьмъ  она  могла  исполнить.  Напря- 
:исенная  религшностъ  и  нравственная  дисциплина  скоро 

надотьли  подви:исному  и  впечатлительному  народу.  Про- 
-тивъ  «плакальщиковъ»  (р1а^пош)  возсталп  люди,  при- 
выкппе  жить  вольные  и  прхятн-Ье.  Противъ  доминикан- 
скаго  проповедника  волновали  народъ  также  и  тайные 
приверженцы  тиранн1и  Медичи,  которые  видели  въ  немъ 

одну  пзъ  опоръ  республики.  А  главное,  онъ  возстановилъ 

противъ  себя  духовенство  и  римскую  кур1ю,  потому  что 
требовалъ  реформы  церкви.  Савонарола  никогда  не 

занимался  догматическими  вопросами  и  оставался  уб'Ь:кден- 
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нымъ  католикомъ,  но  его  горячая  душа  не  могла  прими- 

риться съ  упадкомъ  церкви,  и  онъ  съ  каеедры  пропов'Ьд- 
ника  пзоблпчалъ  духовенство  и  самого  папу  Александра  VI 
Борджа.  Многочисленные  враги  всячески  старались  по- 

дорвать авторитетъ  Савонаролы.  Между  прочимъ,  они 
подговорили  одного  францисканца  вызвать  его  на  судъ 

Бож1й  въ  форм-Ь  стариннаго  состязашя:  соперники  должны 
были  пройти  среди  зажженныхъ  костровъ,  и  предполага- 

лось, что  тотъ,  чья  сов-Ьсть  чиста  и  д^ло  право,  останется 
невредимымъ,  а  гр^шникъ  погибнетъ.  Одинъ  изъ  при- 

верженцевъ  Савонаролы  вызвался  выдержать  вм-Ьсто  него 
испытан1е,  и  на  главной  площади  Флоренщи  были  заж- 

жены костры,  собрался  народъ.  Въ  посл-Ьдигою  минуту 
д^Ьло  разстроилось,  потому  что  францпсканецъ  испугался; 
но  народъ  остался  недоволенъ  Савонаролой,  который 

лично  какъ  бы  уклонился  отъ  суда  Бож1я.  Враги  восполь- 
зовались этимъ  невыгоднымъ  настроешемъ  и  посадили 

Савонаролу  въ  тюрьму.  Его  подвергли  пыткамъ,  чтобы 

вымучить  показан1я,  которыми  можно  было  бы  воспользо- 
ваться для  обвинен1я  въ  ереси.  Несчастный  сд^лалъ 

сначала  «признан1я»,  но  зат^Ьмъ  собрался  съ  духомъ  и, 
несмотря  па  адск1я  мучен1я,  отрицалъ  всякую  виновность. 
Папа  прислалъ  во  Флоренщю  комиссаровъ,  чтобы  осудить 
дерзкаго  монаха,  «хотя  бы  онъ  оказался  вторымъ  1оанномъ 

Крестителемъ».  Въ  1498  году  его  пов'Ьсили  вм-Ьст^  съ 
двумя  изъ  его  приверженцевъ. 

Глава  П. 

Литература,  Искусство  и  Наука. 

Церковь  и  литература. 

Католическая  церковь  пыталась  подчинить  себ^  свет- 
ское общество.  Противъ  ея  политики  возстали  слагав- 

шаяся во  второй  половин'Ь  средпихъ  в'Ьковъ  нащональныя 
государства;  въ  самой  церкви  появились  мыслители  и 
пропов'Ьдиики,  которые  видЪли  въ  этомъ  см'Ьшен1И  духов- 
иаго   и   св'Ьтскаго   корень   золъ,   причину   испорченности 
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духовенства.  Но  стремлепхе  къ  св-Ьтской  власти  было 
т'Ьсио  связано  съ  другой  среднев-Ьковой  идеей  —  съ  уб-Ьж- 
ден1емъ,  что  св-Ьтская  жизнь  и  челов-Ьческая  природа 
осуждены  на  порокъ  и  гр-Ьхъ,  что  челов-Ькъ  долженъ 
бороться  съ  своей  природой,  а  св-Ьтское  общество  во  всемъ 
сл-Ьдовать  указан1ямъ  духовенства.  Идеаломъ  нравствен- 

ности сталъ  аскетизмъ,  а  руководство  умами  взяла  на 
себя  схоластика.  Однако,  какъ  невозможно  было  задер- 

жать развит1е  нац1ональныхъ  государствъ  и  сдЪлать  папу 
правителемъ  вселенной,  такъ  невозможно  было  заглушить 

въ  людяхъ  природный  потребности,  св'Ьтсше  интересы, 
пр1остановить  д-Ьятельность  челов^Ьческой  мысли  въ  наук-Ь 
и  литератур-Ь.  Мало-по-малу  возрастало  благосостояше, 
оживлялись  сношетя  между  людьми,  совершенствовалось 
политическое  устройство,  накоплялись  знан1я,  и  крЪпло 
научное  изсл^доваше.  И  если  реформаторы  церкви  требо- 

вали свободнаго  изсл-Ьдовашя  Священнаго  Ппсанхя,  то 
литераторы,  художники,  ученые  требовали  свободы  отъ 
опеки  надъ  умомъ  и  нравственностью.  И  т-Ь  и  другхе 
выступали  за  свободу  личности  противъ  церкви,  которая 
поглош;ала  личность.  Въ  умственной  области  борьба 
началась  ранЪе,  ч-Ьмъ  поколебалось  вн-Ьшнее  могущество 
церкви.  Уже  въ  начал-Ь  XIV  вЪка  появляются  первые 
признаки  новой  эпохи. 

Данте. 

Вскор-Ь  посл-Ь  паден1я  Гогенштауфеновъ,  во  время 
борьбы  между  гвельфами  и  гибеллинами,  родился  во 
Флоренщи  величайш1й  поэтъ  среднпхъ  в^ковъ  —  Данте 
Алигьери  (1265).  Онъ  происходилъ  изъ  достаточнаго, 
хотя  и  не  очень  богатаго,  семейства  и  прпнималъ  участ1е 
въ  политической  жизни  родного  города,  былъ  членомъ 
высшаго  сов-Ьта,  даже  однимъ  изъ  прхоровъ,  т. -е.  однимъ 
изъ  главныхъ  магистратовъ  во  Флоренщи.  Онъ  держался 
парт1и,  которая  поддерживала  сношен1я  съ  гибеллинами, 
и  въ  1302  году  былъ  изгнапъ  вм-Ьст-Ь  со  своими  единомыш- 

ленниками. Съ  т-Ьхъ  поръ  Данте  открыто  перешелъ  на 
сторону  гибеллиновъ:  спасен1е  Пталш  и  христханства  онъ 
ожидалъ  отъ  власти  императора,  и  съ  одушевлен1емъ 
прив-Ьтствовалъ  Генриха  VII  люксембургскаго,  когда  тотъ 
возобновилъ  политику  Гогенштауфеновъ.  Но  мечтамъ 
Данте  не  суждено  было  осуществиться,  и  онъ  умеръ  послЪ 
долгихъ  скиташй  въ  Равенн-Ь  въ  1321  году. 
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Бомсественная  Комедгя. 

Данте  написалъ  н-Ьсколько  зам-Ьчательныхъ  сочинешй, 
между  прочпмъ,  книгу  о  монархш,  въ  которой  онъ  доказы- 
ваестъ  что  римсшй  императоръ  долженъ  господствовать 
надъ  м1ромъ.  Но  свою  великую  славу  онъ  ирхобр-бль  «Боже- 

ственной Комед1ей».  Въ  этой  поэм-Ь,  написанной  итальян- 
скими стихами,  Данте  разсказываетъ,  какъ  весною  1300 

года  ему  дано  было  совершить  необычайное  путешеств1е. 
Сначала  онъ  въ  сопровожденш  знаменитаго  Вергил1я 
обошелъ  весь  адъ;  вагЬмъ  Вёргил1й  провелъ  его  черевъ 
чистилище,  и,  наконецъ,  Беатриче,  умершая  возлюбленная 
Данте,  показала  ему  рай.  Это  чудесное  путешеств1е  даетъ 
возможность  поэту  съ  необыкновенной  силой  и  яркостью 

изобразить  д-Ьятелей  всемхрной  и  итальянской  истор1и, 
души  которыхъ  онъ  вид-Ьлъ  въ  аду,  чистилищ-Ь  и  раю;  при 
этомъ  онъ  высказываетъ  суждешя  по  вопросамъ,  волно- 
вавшимъ  умы  въ  его  время.  Но  писалъ  онъ  не  для  того, 
чтобы  высказаться  по  этимъ  отд-Ьльнымъ  поводамъ:  его 
поэма  представляетъ  своего  рода  энциклопедт  встьхъ  глав- 
ныхъ  идей  и  свтъдтъшй  начала  XIV  втъка,  напоминающую 
богословское  твореше  вомы  Аквипскаго.  Ц'Ьль  Данте 
была  нравственная  и  религ10зная:  онъ  хогЬлъ  отвратить 
современниковъ  отъ  суетныхъ  занятш,  пороковъ  и  раз- 
доровъ,  направить  ихъ  мысль  къ  втъчнымъ  началамъ  религш 
и  нравственности.  Но  вм-Ьсто  того,  чтобы  отвлеченно  раз- 
гуждать  объ  этихъ  предметахъ,  онъ  придумалъ  форму, 
которая  дала  ему  возможность  воплотить  поучен1е  въ 
образахъ,  а  сила  художественнаго  творчества  Данте  была 
такъ  велика,  что  созданные  имъ  образы  какъ  бы  живутъ 
передъ  нами,  описанныя  имъ  чувства  до  сихъ  поръ  волну- 
ютъ  читателей. 

Соединен1е  отвлеченныхъ  мыслей  и  поученхй  съ  изо- 
бражен1емъ  людей,  ихъ  стремлетй  и  страданхй,  при  даетъ 
Божественной  Комед1и  особый  характеръ:  она  постоянно 
пользуется  аллегорьями,  иносказательными  оборотами, 
т. -е.  образами  и  разсказами,  которые,  кром^  своего  пря- 

мого смысла,  им-Ьють  переносное  значен1е,  наводятъ  чи- 
тателя на  мысли  бол^е  общ1я  и  глубок1я,  ч-Ьмъ  указываетъ 

прямой  смыслъ.  Данте,  напр.,  изображаетъ  свое  состоянхе 
передъ  началомъ  путешеств1я:  достигнувъ  середины  жи- 
зненнаго  пути,  онъ  заблудился  въ  темномъ  л-Ьсу,  и,  къ 
ужасу,  его  обступили  дише  зв-Ьри  —  левъ,  волчица  и 
пантера.    На  выручку  является  т'Ьнь  поэта  Вергилхя,  съ 
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которымъ  Данте  и  начинаетъ  свое  странствован1е  въ 
преисподней  и  чпстплпщ-Ь ,  Все  это  разсказано,  какъ 
д-Ьйствительное  приключенхе,  но  легко  зам^Ьтить,  что 
разсказъ  им'Ьетъ  скрытый  смыслъ.  Д-Ьло  идетъ  не  о  про- 
стомъ  случа-Ь  на  л-Ьсной  дорог^Ь,  а  о  превратностяхъ  въ 
судьб-Ь  челов-Ька,  заблудившагося  на  жизненномъ  пути; 
самые  звЪри  внаменуютъ  пороки  и  соблазны,  которые 
осаждаютъ  челов-Ька.  На  помощь  ему  является  величай- 
ш1й  поэтъ  римской  древности,  который  олицетворяетъ 
разумъ  и  знаше.  Но  и  его  силы  недостаточны,  чтобы 
провести  Данте  на  небо:  блаженство  праведниковъ  путникъ 
созерцаетъ  благодаря  Беатриче,  которая  знаменуетъ  и 
чистую,  возвышающую  любовь,  и  заступничество  небесной 
церкви  за  людей. 

Отношенье  Данте  къ  католицизму. 

Въ  обзор'Ь,  который  производитъ  Божественная  Ко- 
мед1я,  сказываются  не  только  знан1я  Данте,  почерпнутыя 
и  у  отцовъ  церкви,  и  у  схоластнковъ,  и  у  древнихъ  писа- 

телей, и  у  арабскихъ  мудрецовъ.  Онъ  все  сводить  къ 
поэтическому  богослов1ю,  согласному  съ  ученхемъ  католи- 

ческой церкви.  Отдтълъная  личность  является  у  него 
неотъемлемой  частью  великаго  церковнаго  цтълаго;  она  не 
обращается  непосредственно  къ  Богу,  ея  жизнь  и  стремле- 
н1я  вплетены  въ  сплошную  и  гармоническую  систему  и 

потому  сведены  къ  скромнымъ  разм-Ьрамъ  и  служебной 
роли.  Въ  этомъ  отношенш  его  поэма  стоитъ  на  сред- 
нев'Ьковоп  почв-Ь,  но  въ  ней  есть  несколько  чертъ,  который 
предв-Ьщаютъ  дБпжен1е,  враждебное  среднев-Ьковому  ка- 
толицизму. 

Уже  самое  блуждан1е  въ  л-Ьсу  является  аллегор1ей  не 
только  для  жизни  самого  Данте,  отд-Ьльнаго  челов-Ька,  а 
для  состоян1я  современнаго  поэту  общества.  Оно  сбилось 
съ  пути,  впало  въ  безпорядокъ  и  порочность.  Корень  зла 
для  общества  въ  томъ,  что  деть  силы,  призванныя,  по  сред- 
невтъкому  пониматю,  руководить  мьромъ,  отступили  оть 
своего  назначетя:  императоры  потеряли  власть  или  не 
ум-Ьли  пользоваться  ею,  папы  стремятся  къ  не  принадле- 

жащей пмъ  св-Ьтской  власти.  АИръ  вм-Ьсто  того,  чтобы 
благоденствовать  подъ  справедливою  опекою  единаго  им- 

ператора, полонъ  раздоровъ;  церковь  вм-Ьсто  того,  чтобы 
духовно  воспитывать  людей,  даетъ  имъ  прим-Ьръ  жадности, 
властолюб1я,  всЬхъ  пороковъ:  самъ  апостолъ  Петръ  про- 
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изпоситъ  протпвъ  иея  обличительную  р-Ьчь.  Многое  въ 
этихъ  взглядахъ  объясняется  гЬмъ,  что  Данте  —  гибеллинъ 
п  уб-Ьжденный  приверженецъ  римской  имперш,  какъ  ее 
понимали  въ  средн1е  в-Ька.  Однако,  въ  осужден1и  церков- 
ныхъ  порядковъ  п,  въ  особенности,  дЬйствхй  папства  онъ 
идетъ  такъ  далеко,  что  колеблешь  самыя  основы  католи- 
ческаго  строя.  Характерно,  что  онъ  ни  одного  папу  не 
пом'Ьстилъ  въ  рай:  осужден1е  церковнаго  корыстолюб1я 
приводитъ  его  къ  мысли,  что  церкви  сл'Ьдуетъ  отказаться 
отъ  всякаго  имущества;  наконецъ,  хотя  богословское 

построен1е  Данте,  въ  общемъ,  и  соотв'Ьтствуетъ  католи- 
ческому учен1ю,  но  уже  то  является  необычнымъ,  что 

система  создана  самостоятельно,  свободно,  притомъ  со- 
вершенно свтътошмъ  человтъкомъ,  который  не  им'Ьлъ  ни- 

какого офищальнаго  права  говорить  отъ  имени  церкви. 
Такимъ  образомъ,  Данте  вступилъ  на  новую  дорогу 

свободнаго  личнаго  творчества.  Не  даромъ  онъ  оставилъ 
школьную  латынь  современныхъ  ему  писателей  и  своей 
поэмой  положилъ  краеугольный  камень  италъянскаго 

литературнаго  языка:  выученный  въ  школ-Ь  чужой  языкъ 
сгЬснилъ  бы  его  ген1й,  ему  нужно  было  обратиться  къ 
ЖИВ011  народной  р^чи,  чтобы  найти  выражен1е  для  всЬхъ 
извилинъ  мысли,  для  всЬхъ  отт-Ьнковъ  чувства.  Данте  и 
сталъ  первымъ  изъ  великихъ  поэтовъ  западной  Европы. 

Гуманисты. 

Услов1я  европейской  жизни  изменялись  мало-по-малу 

къ  лучшему,  развивались  способности  и  знан'ш  людей,  а, 
съ  другой  стороны,  чувствовался  все  сильн-Ье  разладъ  съ 

понят1ями,  которыя  получили  господство  въ  средн1е  в-Ька. 

Властвующая  церковь,  аскетическая  нравственность,  схо- 
ластическая наука,  который  долгое  время  управляли 

людьми,  теперь  становились  тягостью,  возбуждали  не- 

удовольств1е  и  протестъ.  Въ  прекрасной  Итал1и  и  ма- 

тер1альное  благосостоян1е,  и  умственные  усп-Ьхи  шли 
быстр'Ье,  ч'Ьмъ  въ  другнхъ  страиахъ  Европы,  и  тамъ  сло- 

жилось новое  направлен1с,  которое  вступило  въ  борьбу 

съ  среднев'Ьковыми  понят1ями.  Приверженцы  этого  на- 
правлен1я  не  сосредоточивали  своихъ  помышлен1й  на 

загробной    жизни,    а    интересовались    :>кизнъю    зе.чною; 

232 



вм-Ьсто  того,  чтобы  бороться  со  своими  природными  склон- 
ностями, 0Ш1  всЬмп  м-рами  старались  объ  ихъ  развит1и 

и  удовлетворен1п:  не  только  не  боялись  земной  славы, 
любви,  богатства,  господства,  но  считали  все  это  величай- 

шими благами  жизни. 

Люди  новаго  направлен1я  не  отвергали  церкви,  но 
возражали  противъ  ея  попытокъ  вс']Ьмъ  руководить.  По- 
мышлен1я  ихъ  были  св-Ьтскхя,  наука  и  литература  имъ 
нужны  были  также  свтътстя.  На  схоластику  они  смотр-Ь- 
ли,  какъ  на  умственное  иго,  которое  въ  самомъ  зародыш-Ь 
уничтожаетъ  живую  мысль  и  осуждаетъ  челов'Ьчество  на 
неподвижность.  Вм-Ьсто  того,  чтобы  сплотиться  вокругъ 
церкви,  смиренно  принимать  ея  поучешя,  новые  люди 
отдавались  руководств]]  личного  разума  и  вкусовь.  Они 
вид-Ьлп,  что  окружающ1й  м1ръ  не  такъ  мраченъ  и  ужасенъ, 
какъ  казалось  средневЪковымъ  аскетамъ,  и  в-Ьрили,  что 
сама  природа  челов-Ька  не  испорчена  въ  корн-Ь,  а  напро- 
тивъ,  благородна,  способна  къ  совершенствован1Ю  и  сча- 
ст1ю.  Въ  борьб'Ь  съ  увлсчен1ями  среднихъ  в-Ьковъ  новые 
люди  поддавались  противоположному  увлечетю.  Если 
въ  средн1е  в-Ька  челов^^къ  былъ  поставленъ  подъ  тяжелую 
опеку  церкви,  то  люди  новаго  направлешя  всю  надежду 
возлагали  на  самостоятельность  челов-Ька.  Приверженецъ 
новаго  направлешя  чувствовалъ  себя  какъ  бы  проснув- 

шимся посл-Ь  долгаго  сна:  долго  окружали  и  мучили  его 
во  сн-Ь  различные  ужасы,  грезились  нев'Ьдомыя,  заоблач- 

ный страны;  п  вдругъ  онъ  проснулся  и  увпдалъ  вокругъ 
себя  привлекательную  д-Ьйствительность,  понялъ,  что 
можетъ  свободно  двигаться  и  думать.  Радостное  сознаше 
этого  пробуждешя  доводило  иныхъ  до  безумной  вольности 
и  до  язычества. 

Защищая  права  и  достоинство  челов-Ька,  они  заслу- 
жили назваше  гуманистовъ.  Борьба  съ  среднев-Ьковымъ 

пош1ман1емъ  м1ра,  съ  схоластикой  и  аскетизмомъ  полу- 

чала у  гуманистовъ  особый  отт-Ьнокъ,  потому  что  они 
воспользовались  противъ  церкви  однимъ  изъ  ея  оруд1й. 

Она  въ  значительной  степени  была  обязана  своимъ  усп-Ь- 
хомъ  въ  средн1е  в-Ька  насл'Ьд1ю  древней  классической 
образованности,  которое  перешло  къ  ней,  хотя  и  въ  скуд- 
ныхъ  остаткахъ.    Гуманисты  также  обратились  къ  класси- 
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ческой  древности,  но  отыскали  въ  ней  пныя  стороны,  ч-Ьмъ 

т-Ь,  который  служили  церкви.  Классическая  древность 
возбуждала  восторженное  сочувств1е  гуманистовъ,  потому 
что  въ  древнемъ  мгртъ  они  нашли  блестящую  свтътскую 

культуру^  независимую  отъ  церковнаго  влгятя,  проникну- 
тую идеями  личной  доблести^  человтъческой  красоты, 

земного  счастья. 

Петрарка. 

Первымъ  великимъ  птальянскимъ  гуманистомъ  былъ 
Франческо  Петрарка  (1304 — 1374).  Подобно  Данте,  онъ 
былъ  флорентинецъ  по  пропсхожден1ю  и  также  много 

скитался  по  св-Ьту.  Но  Петрарка  не  страдалъ  отъ  пре- 
вратности судьбы:  онъ  им^лъ  выгодную  церковную  долж- 

ность, хотя  по  духу  и  занят1ямъ  былъ  совершенно  св-Ьтсшй 
челов-Ькъ.  Прославился  онъ  собран1емъ  итальянскихъ 
стихотворен1й  въ  честь  синьоры  Лауры,  работами  по  ра- 
зыскан1ю  классическихъ  авторовъ,  наконецъ,  личными 
сношен1ями  съ  современными  деятелями,  который  вырази- 

лись, между  прочимъ,  въ  обширной  переписк-Ь. 
Возлюбленная  Петрарки,  его  Лаура,  подобно  Беатриче 

Данте,  умерла  ран-Ье  поэта.  Любовь  поэта  такъ  же,  какъ 
и  у  Данте,  идеальная,  возвышенная.  Она  внушила  ему 
изящныя  стихотворетя,  въ  которыхъ  онъ  пользуется 
мал-Ьйшими  случаями,  чтобы  на  разные  лады  передать 
свои  чувства  и  возвеличить  Лауру.  Но  посл-Ьдняя  все-таки 
не  обращается  въ  аллегорическую  фигуру,  подобно  Бе- 

атриче: поэтъ  постоянно  им'Ьлъ  въ  виду  д-Ьйствительную 
личность  и  ей  посвящаетъ  свой  талантъ. 

Переписка  Петрарки  показываетъ  намъ  необыкновенное 
разнообраз1е  его  интересовъ  и  занятШ.  Авторъ  съ  презр'Ь- 
н1емъ  относится  къ  школьнымъ  иаукамъ,  къ  богослов1ю, 
праву,  медицин!}  своего  времени.  Зато  опъ  всюду  откры- 
ваетъ  интересное  въ  д-Ьйствительной  ?кизни:  его  волнуютъ 
политическ1е  вопросы,  онъ  мечтаетъ  объ  объединенш 
Итал1и  и  возвращен1п  папы  въ  Римъ,  о  возстановленш 
римской  республики^);  большой  городъ,  необычайное 
явлеше  природы,  м'Ьстность,  знаменитая  по  своей  живо- 

писности,   одинаково    привлекаютъ    его    вниман1е.      Но 

*)  Петрарка,  между  прочимъ,  горячо  прив'Ътствовалъ  Кола  ди 
Р1енцо. 
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болте  всего  интересуешь  его  человтькъ,  человтьческая  душа. 
Онъ  краснор-Ьчиво  разсказалъ  напр.,,  какъ  посл-Ь  восхож- 
ден1я  на  высокую  гору,  налюбовавшись  картиной  сн-Ьжиой 
ц-Ьпи  и  окружающихъ  долинъ,  онъ  раскрылъ  книгу  блаж. 
Августина  и  напалъ  на  слова,  который  поразили  его  своимъ 
глубокимъ  смысломъ:  «и  люди  идутъ  дивиться  на  горныя 
выси,  на  громадный  массы  морскихъ  водъ  и  на  течен1е 

широкихъ  р-Ькъ,  на  необъятный  просторъ  океана  и  на 
движен1е  зв'Ьздъ,  —  а  на  себя  не  обращаютъ  вниман]я, 
къ  себ-Ь  самимъ  не  относятся  съ  удивлен1емъ».  Петрарка 
подробно,  краснор-Ьчиво  передаетъ  своимъ  корреспонден- 
тамъ,  публпк'Ь  и  потомству  о  мал-Ьйшемъ  своемъ  д'Ьл'Ь  или 
душевномъ  движен1и.  Въ  этомъ  высказывается  значен1е, 
которое  онъ  приписываетъ  личной  жизни  человтька^  сказы- 

вается также  упоен1е  своимъ  зпачен1емъ  и  славой.  Онъ 
не  только  не  стыдится  этого  чувства,  а  напротивъ,  выставля- 
етъ  его  на  показъ  и  признаетъ  главнымъ  побунчдешемъ  къ 
хорошимъ  д'Ьламъ. 

И  въ  этомъ,  и  въ  другомъ  отношен1яхъ  Петрарка  на- 
ходитъ  родственный  черты  у  древнихъ.  Ихъ  великая  ли- 

тература вызываетъ  въ  немъ  настоящее  благогов-Ьнхе.  Онъ 
ищетъ  рукописей,  покупаетъ  и  распространяетъ  ихъ. 
Особеннымъ  любимцемъ  Петрарки  былъ  Цицеронъ.  По- 
гречески  онъ,  внрочемъ,  почти  не  зналъ  и  принужденъ 
былъ  сосредоточиться  на  изученш  латннскихъ  писателей. 
Онъ  не  только  изучалъ,  но  и  вступалъ  съ  ними  въ  соревно- 
ван1е:  ему  принадлежитъ  довольно  скучная  латинская 
поэма,  посвященная  описан1ю  подвиговъ  Сцитона  Афри- 
канскаго. 

Петрарка  вполн'Ь  отгадалъ  и  выразилъ  духовный  стрем- 
лен1я  своего  в-Ька.  Зато  ему  и  выпала  на  долю  такая  слава, 
какая  не  часто  достается  историческимъ  д-Ьятелямъ. 
Короли,  князья,  епископы,  городскхя  республики  на- 
перерывъ  старались  угодить  ему  и  возвеличить  его;  онъ 
былъ  коронованъ  лаврами  въ  Капитол1и;  издалека  при- 

ходили люди,  чтобы  только  взглянуть  на  него.  Самая  эта 
шумная  слава  была  знаметемъ  гуманизма,  пробуждешя 
личности,  признатя  ея  значетя  и  достоинства. 

Боккачч10. 

Младш1й  современникъ  Петрарки,  флорентинецъ  Бок- 
качч1о,  выражаетъ  собою  другую  сторону  въ  истор1и  гу- 

манизма.    Не  то,  чтобы  онъ  былъ  мен-Ье  Петрарки  про- 
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никнуть  враждою  къ  схоластик-Ь,  пнтересомъ  къ  челов-Ь- 
ческой  личности,  любовью  къ  древней  образованности:  во 
всемъ  этомъ  онъ  не  уступалъ  Петрарк-Ь.  Но  главная  его 
заслуга  —  сочиненхе  «Декамерона»,  сборника  разсказовъ 
(новеллъ)  изъ  итальянской  жизни,  въ  которыхъ  мастерски 
изображены  самые  разнообразные  типы  тогдашняго  об- 

щества. Мимо  насъ  проходятъ  лпцем-Ьрные  аббаты,  грубые 
монахи  нищеиствующихъ  орденовъ,  надутые  ученые  и 
крючкотворы-юристы,  пронырливые  ремесленники,  весе- 

лые кавалеры  и  дамы  того  времени.  Помимо  забавныхъ 
анекдотовъ  и  яркой  характеристики,  книга  поражаетъ 
своимъ  жизнерадостнымъ,  даже  разгульнымъ  тономъ:  въ 
общемъ,  это  протестъ  противъ  строгой  аскетической  нрав- 

ственности^ прославленхе  ут'Ьхъ  настоящей  жизни  и  силъ 
челов'Ьческой  природы.  Особенно  важно,  что  Боккачч1о 
въ  данномъ  случа-Ь  только  довелъ  до  большого  совершен- 

ства, литературное  направлете,  которое  обозначалось 
много  ран-Ье  его,  еще  въ  самый  разгаръ  среднев-Ьковой 
эпохи.  Новеллы  Боккачч1о  т-Ьсно  примыкаютъ  къ  фран- 
цузскимъ  и  итальянскимъ  разсказамъ  (фаблго),  въ  кото- 

рыхъ горожане  XIII  в-Ька  подтрунивали  надъ  пороками 
дворянства  и  духовенства  и  высказывали  /китейсше  взгля- 

ды, не  похож1е  на  аскетическую  пропов-Ьдь. 

Чосеръ. 

Широкое  вначете  всего  этого  движетя  видно  изъ  того, 
что  въ  конц-Ь  XIV  в^ка  появляется  достойный  соперникъ 
Боккачч10  въ  совершенно  новой  обстановк-Ь  —  въ  Англ1и. 
Чосеръ  былъ  мелк1й  дворянинъ,  долгое  время  занимавш1й 
м-Ьсто  надсмотрщика  въ  лондонской  тамол^н-Ь.  Его 
«Кснтербер1йсюе  разсказы»,  подобно  «Декамерону»,  со- 

ставлены въ  значительной  степени  изъ  матер1ала  фабл1о. 
Англичанинъ  оказался  систематичное  итальянца:  онъ  со- 
бралъ  представителей  всЬхъ  классовъ  англ1йскаго  об- 

щества, охарактеризовалъ  ихъ  въ  своемъ  пролог'Ь  или 
введен1и  и  зат-Ьмъ  вложи лъ  каждому  въ  уста  подходящ1й 
къ  его  положен1ю  и  нраву  разсказъ.  Пороки  церковные 
и  М1рсше  Чосеръ  осм'Ьпваетъ  не  мен'Ье  безпощадно,  ч-Ьмъ 
Боккачч1о;  разсказы  его  точно  такъ  же  проникнуты 
св'Ьжс11,  сильной  жизиснпостью:  выведено  и-Ьсколько 
поломсителъныхъ  типовъ,  т. -е.  представителей  взглядовъ 
и  повсден1я,  которое  авторъ  одобряетъ  и  рекомендуетъ, 
какъ  образецъ.    Такимъ  идеальнымъ  представителемъ  об- 
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щества  является  бедный  сельсшй  свящеиникъ,  не  аскетъ 
и  не  ученый,  но  пастырь,  проникнутый  любовЬю  къ  своей 
паств'Ь,  д-Ьятельный  помощннкъ  п  руководитель  въ  до- 
брыхъ  д-Ьлахъ.  Чосеръ  жплъ  и  ппсалъ  какъ  разъ  въ  то 
время,  когда  Уиклифъ  воодушевлялъ  своихъ  «б'Ьдныхъ 
священниковъ» . 

Распространенье  гуманизма. 

Въ  Италш  число  гуманистовъ  возрастало:  они  поль- 
зовались покровительствомъ  государей  и  вельможъ  и 

проникали  всюду,  гд-Ь  нужны  были  литературный  св'ЬдЪнхя 
и  умЪнье  —  становились  профессорами,  дипломатическими 
агентами,  секретарями  папъ,  чиновниками  римской  курш, 

придворными  поэтами.  Н-Ькоторые  достигали  славы  и 
высокаго  положен1я  —  папы  Николай  V  и  П1й  II  были 

знаменитыми  гуманистами  и  были  обязаны  своимъ  воз- 
вышешемъ  литературной  д-Ьятельности.  Съ  другой  сто- 

роны, мног1е  изъ  итальянскихъ  князей  того  времени  не 
ограничивались  покровительствомъ  гуманизму,  а  сами 

выступали  въ  качеств-Ь  литераторовъ  —  самымъ  изв^ст- 
нымъ  былъ  Лоренцо  Медичи.  Изъ  Итал1и  гуманизмъ  въ 

XV  в-Ьк^  сталъ  распространяться  и  въ  друг1я  страны, 
особенно  въ  Германш  п  Франщю. 

Лоренцо  Валла. 

Такимъ  образомъ,  въ  Италш  гуманизмъ  овлад-Ьлъ 
выспшми  классами  общества,  и  можно  было  бы  думать, 
что  онъ  произведетъ  переворотъ  въ  учрежденхяхъ  и  поряд- 
кахъ,  вызоветъ  преобразовате  церкви,  изм-Ьнеше  госу- 
дарственнаго  строя  и  т.  п.  Въ  д-Ьйствительности  этого, 
однако,  не  случилось.  Гуманисты  см-Ьло  критиковали 
церковь,  религ1ю,  всЬ  существующ1я  учреждешя,  но 
большею  частью  не  стремились  произвести  въ  нихъ  практи- 
ческихъ  реформъ.  Ихъ  вниман1е  было  почти  исключительно 
обращено  на  науку,  литературу,  образоваше.  Они  легко 
примирялись  съ  злоупотреблен1ями  въ  политик-Ь  и  церкви 
которой  не  уважали,  потому  что  и  та  и  другая  не  только 
не  м'Ьшали  имъ  думать,  говорить  и  жить  вольно,  но  даже 
способствовали  выгодному  устройству  и  матер1альному 
обезпеченхю.   Хорош1й  прим'1ръ  взглядовъ  и  д^Ьятельности 
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гуманистовъ  въ  XV  в.  представляетъ  одинъ  изъ  талантли- 
выхъ  ученьйсъ  этого  времени,  Лоренцо  Валла.  Онъ  началъ 
свою  карьеру  профессоромъ  въ  Павш,  но  принужденъ 
былъ  б'Ьжать  оттуда,  потому  что  осм'Ьлнлся  доказывать, 
что  одинъ  изъ  авторитетныхъ  истолкователей  римскаго 
права  плохо  зналъ  по-латыни  п  не  понималъ  текстовъ, 
которые  объяснялъ.  Во  время  своихъ  скитан1й  изъ  города 
въ  городъ  Валла  написалъ  трактатъ  «О  наслаждеши»,  въ 
которомъ  открыто  и  дерзко  выступалъ  противъ  христ1ан- 
ской  нравственности  и  защищалъ  эпикурейство.  Это  со- 
чинен1е  над-Ьлало  ему  немало  хлопотъ,  но  еще  бол^Ье  воз- 
становилъ  онъ  противъ  себя  духовенство  другимъ  трудомъ, 
въ  которомъ  съ  зам'Ьчательнымъ  искусствомъ  и  ученостью 
доказалъ,  что  предан1е  о  томъ,  будто  бы  Константинъ 
Велик1й  подарилъ  пап^  римскую  область,  есть  басня. 
Положен1е  Валлы  становилось  опаснымъ,  но  ему  далъ 

уб'Ьжище  Альфонсъ  неаполитансюй,  и  при  жизни  этого 
государя  см-Ьлый  гуманистъ  могъ  свободно  продолжать 
свои  занят1я;  въ  это  время  онъ,  между  прочимъ,  составилъ 
сочинен1е  о  тонкостяхъ  латинскаго  языка.  Когда  Аль- 

фонсъ умеръ,  Валла  пожелалъ  устроиться  въ  Рим^Ь: 
убЪжденхя  его  нисколько  не  изм-Ьнились,  но  онъ  не  заду- 

мался отречься  отъ  своихъ  книгъ  и  выхлопоталъ  себ-Ь 
м-Ьсто  папскаго  секретаря.  Въ  Рим-Ь  онъ  и  окончилъ свою  жизнь. 

Философия. 

Въ  преклоненш  передъ  классической  древностью  н-Ь- 
которые  изъ  д^Ьятелей  возрожден1я  доходили  до  того,  что 

увлекались  язычествомъ  и  выражали  презр-Ьше  къ  хри- 
ст1анству.  Бол-Ье  серьезное  значен1е  им-бли  попытки 
возродить  древне-греческую  философ1ю  и  воспользоваться 
ею  для  обнов лен1я  религ1озныхъ  взглядовъ.  Это  движете 

стоить  въ  связи  съ  изучешемъ  греческаго  языка  и  литера- 

туры, которое  началось  въ  конц^  XIV  в-Ька.  Во  время 
флорент1йскаго  собора  и  въ  особенности  посл^  взят1я 

Константинополя  турками,  въ  Итал1и  появилось  мно- 

жество ученыхъ  грековъ.  Они  привезли  драгоц-Ьиныл 

рукописи,  учили  языку  и  сод-Ьйствовали  тому,  что  италь- 
янцы возстали  противъ  схоластическаго  изучетя  Аристо- 

теля.    Въ   Итал1и  создалась  школа,  изучавшая  Платона 
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и  посвятившая  этому  философу  своего  рода  культъ.  Во 
Флоренщи  создалась  «платоновская  академ1я»,  члены 
которой  собирались  для  бесЬдъ  и  чтен1й  по  философскимъ 

и  литературнымъ  вопросамъ.  Предполагаемый  день  рож- 
ден1я  Платона  (7  ноября)  праздновали  торжественнымъ 
засЬданхемъ;  восторженные  поклонники  даже  зажигали 
лампады  передъ  изображешемъ  философа. 

Макк1авелли. 

Возрождеше  классической  древности  не  прошло  без- 
сл-Ьдно  и  для  политическихъ  наукъ.  Въ.  конц^  XV  в-Ька 
нашелся  челов-Ькъ,  который  такъ  продумалъ  и  изложилъ 
политичесше  взгляды  и  правила  своей  эпохи,  что  они 

сд-Ьлались  одною  изъ  главныхъ  политическихъ  теорхй. 
Этотъ  челов-Ькъ  —  флорентинецъ  Макк1авелли.  Онъ  былъ 
одинъ  изъ  д-Ьятелей  въ  эпоху,  прошедшую  между  воз- 
становлен1емъ  республики  и  возвращенхемъ  Медичи  во 

Флоренщю  (1494 — 1512),  Въ  качеств-Ь  секретаря  и  дипло- 
матическаго  агента  Макшавелли  въ  это  время  много  послу- 
жилъ  городу.  Возвращете  Медичи  заставило  его  удалить- 

ся въ  деревню  и  посвятить  себя  литературнымъ  занят1ямъ. 
Главными  сочинен1ями  Маккхавелли  были  «Разсуждеше 

о  первой  декад-Ь  Тита  Лив1я»  и  трактатъ  о  «Государ^Ь» 
(И  Рг1пс1ре).  Авторъ  проникнутъ  древней  государственной 

идеей.  Государство  для  него  —  высшее,  что  существуетъ 
на  землЪ;  отдельный  челов^къ  долженъ  служить  госу- 

дарству, жертвовать  ему  своими  интересами,  искать 

удозлетворен1я  въ  той  слав-Ь  и  общей  польз-Ь,  который 
приноситъ  подобное  служеше.  Все,  что  разстраиваеть 

или  ограчичиваетъ  государство,  есть  зло;  поэтому  Мак- 
шавелли враждебно  смотритъ  на  церковь,  которая  боролась 

съ  государствомъ  и  такъ  повредила  ему  въ  Итал1и.  Какъ 
искрентй  патрхотъ,  Макк1авелли  мечтаеть  объ  объединети 
Итал1и,  объ  изгнати  ияостранцевъ,  объ  установленш  на 

итальянской  почв-Ь  твердаго  порядка  и  сильной  власти. 
Но  для  того,   чтобы  этого  достигнуть,   надо  произвести 
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рядъ  переворотовъ,  п  Макшавелли  со  внпманхемъ  изучаегь 
средства  и  способы  д^йств1я  въ  подобныхъ  переворотахъ. 

Респз^бликанское  устройство  въ  данномъ  случа-Ь  не  го- 
дится —  нужны  энерг1я,  талантъ  и  эгоизмъ  тирана.  Глав- 

ный завЪтъ  Маккхавелли:  пусть  тотъ,  кто  стремится  кь 

высокой  цтьли,  считаетъ  есть  средства  хорошими.  Со- 
ображен1я  частной  нравственности  неириложимы  къ  по- 

литик-Ь:  «государь»  долженъ  быть,  смотря  по  надобности, 
жестокъ,  коваренъ,  потому  что  онъ  окруженъ  опасностями; 
честность,  скромность  и  кротость  были  бы  для  него  плохой 
поддержкой.  Великимъ  мастеромъ  въ  политическихъ 

д-Ьлахъ  Макк1авелли  признаетъ  сына  Александра  VI, 
Цезаря  Борджа,  который  началъ  ни  съ  ч^мъ  и  сум-Ьлъ 
энерг1ей,  ловкостью,  изм-Ьной  и  жестокостью  создать  себ'Ь 
могущественное  княжество. 

Искусство. 

Въ  искусстве  совершалось  изм-Ьненхе  не  мен^е  глу- 
бокое, нежели  въ  литератур'Ь.  Свтьтское  настроенье  и 

изучете  древнихъ  образцовъ  произвели  переворотъ  въ 
архитектуртъ.  Вм-Ьсто  того,  чтобы  строить  церкви, 
строятъ  преимущественно  дворцы;  если  даже  создаютъ 
церковь,  то  она  принимаетъ,  по  своимъ  вн'Ьшнимъ  укра- 
шен1ямъ,  видъ  дворца.  Готическ1й  стиль  приходитъ  въ 
упадокъ;  итальянск1е  архитекторы  снова  вводятъ  въ  моду 
прямоугольный  постройки,  напоминающ1я  римск1я  здан1я. 
Много  внима1пя  обращаютъ  на  орнаментащю,  которая 
часто  отличается  изяществомъ,  но  иногда  становится 
вычурной.  Самымъ  талантливымъ  изъ  архитекторовъ 
ренессанса  (возрождешя)  былъ  Брунеллеско,  самымъ  ти- 
пичнымъ  —  Альберти.  Посл^1дн1й  интересенъ  по  не- 

обыкновенному соединешю  различныхъ  способностей  и 
знашй:  силачъ  и  красавецъ,  онъ  былъ  одиимъ  изъ  д'Ьятель- 
ныхъ  членовъ  философской  академ1и  во  Флоренцхи,  про- 

славился сочинешемъ  объ  обязанностяхъ  отца  семейства 

и  хозяина,  съ  усп'Ьхомъ  занимался  геометр1ей,  механикой 
и  инженсрнымъ  д-Ьломъ,  написалъ  ц-Ьнныя  книги  по 
живописи,  скульптуре  и  архитектуре,  и  самъ  былъ  живо- 
писцемъ,  скульпторомъ,  первокласснымъ  архитекторомъ. 
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Въ  скульптурть  изучен1е  природы  и  древнихъ  образцовъ 
привело  къ  великимъ  усп'Ьхамъ.  Статуи  Донателло  мо- 
гутъ  поспорить  съ  произведен1ями  греческихъ  ваятелей, 
он^  уступаютъ  имъ  по  красот-Ь  и  гармоши,  но  отличаются 
необыкновенной  выразительностью.  Другой  скульпторъ, 
Гиберти,  создалъ  многол-Ьтнимъ  трудомъ  барельефы  на 
бронзовыхъ  вратахъ  одной  изъ  флорентхйскихъ  церквей; 
ни  одному  скульптору  не  удавалось  такъ  приблизиться 
къ   впечатл-Ьтю,   производимому   скульптурой. 

Изъ  всЬхъ  искусствъ  ^(сивописъ  становится  въ  это  время 

самымъ  популярнымъ  и  достигаетъ  наибольшихъ  усп'Ьховъ. 
Переворотъ  въ  ней  начался  со  времени  Джотто,  который 
жилъ  и  д-Ьйствовалъ  во  Флоренцш  въ  конц'Ь  XIII  и  на- 
чал-Ь  XIV  в^ка.  Онъ  первый  оставилъ  робкое  подражан1е 
установившимся  подъ  визант1йскимъ  вл1ян1емъ  образцамъ 
и  сталъ  наблюдать  и  воспроизводить  природу.  Его  пр1емы 
наивны  и  грубы,  онъ  еще  не  въ  состоянш  справиться  съ 
вн'Ьшними  затруднешями,  но  въ  его  картинахъ  чувству- 

ется жизненная  правда  и  пониман1е  природы.  Его  по- 
сл-Ьдователи  научились  лучше  рисовать  и  въ  то  же  время 
продолжали  сл-Ьдовать  живой  природ-Ь.  Другое  направле- 
ше  въ  живописи  сказывается  въ  пропзведетяхъ  монаха 
Фра-Анджелико  (XV  в.).  Онъ  хот-Ьлъ  писать  не  картины, 
а  образа:  религ1озная  ц-Ьль  для  него  главное.  Поэтому 
его  святые  и  ангелы  поставлены  по-старому  въ  торжествен- 

ный позы  и  написаны  обыкновенно  на  золотомъ  фон-Ь.  Но 
ему  удавалось  выразить  религюзное  чувство,  неземное  бла- 
^нсенство  и  красоту,  какъ  никто  не  выражалъ  ихъ  до  него. 

Надо  прибавить,  что,  если  искусство  преимуш;ественно 
развивалось  и  процв-Ьтало  въ  Италш,  то  въ  другихъ  стра- 
нахъ  происходило  значительное  и  самостоятельное  дви- 
жен1е  въ  томъ  же  смысле.  Особенно  зам-Ьчательны  начатки 
скульптуры  и  живописи  въ  Герман1и  и  Нидерландахъ. 
Тамошше  художники  не  им-Ьютъ  вкуса  итальянцевъ,  не 
понимаютъ  красоты  и  плохо  знаютъ  челов-Ьческое  т-Ьло, 
но  они  мастерски  передаютъ  характеръ  и  настроеше  людей 
и  пора:укаютъ  глубокомысльемь  и  поэтическимь  чувствомъ. 
Наибол-Ье  выдающимися  изъ  нихъ  были  братья  фанъ-Эйки. 

Наука. 

Въ  точныхъ  и  естественныхъ  наукахъ  движен1е  мен-Ье 
зам-Ьтно,  ч'Ьмъ  въ  литературе  или  искусств-Ь.  Но  схо- 

ластика,  во  всякомъ  случа-Ь,  отжила  свое  время  —  на 
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м-Ьсто  отвлеченныхъ  разсужден1й  становится  наблюдете 
и  опытъ.  Первые  проложили  дорогу  въ  этомъ  отношен1п 
арабы.  Въ  конц^Ь  XIII  в-Ька  англичанннъ  Рожеръ  Бэконъ 
выступилъ  на  защиту  опытной  науки  противъ  схоластики. 
Мног1я  пзъ  его  соображен1й  и  проектовъ  оказались  фанта- 
31ЯМИ,  но  общее  направлен1е  его  работъ  было  плодотворной 
новизною  въ  западной  хриспанской  Европ-Ь.  Ему  удались 
и  н'Ькоторыя  частныя  открыпя;  онъ,  напр.,  обратилъ 
вниман1е  на  свойство  оптическихъ  стеколъ,  преломлен1е 
св-Ьта  и  призму;  онъ  былъ  знакомъ  съ  д'Ьйств1емъ  пороха 
и  предлагалъ  применить  его  для  выбрасывашя  снарядовъ. 

Глава  III. 

Изобр^тен1я  и  открыт1я. 

Порохь. 

Умственная  самостоятельность  и  предпр1чмчивость, 
который  высказываются  въ  эпоху  возрождешя,  не  могли 
ограничиваться  областью  литературы,  чистаго  искусства, 
теоретической  науки.  Он11  отозвались,  между  прочимъ, 

зам-Ьчательными  попытками  подчинить  природу,  руко- 
водить ея  силами  въ  пнтересахъ  челов-Ька.  Изъ  различ- 

ныхъ  пзобр^тешй  этого  времени  два  им^Ьютъ  м1ровое 
8начен1е. 

Въ  конц-Ь  XIII  в-Ька  Рожеръ  Бэконъ  изобр^лъ  порохъ, 
но  его  открыт1е  не  получило  распространен1я,  и  въ  поло- 
вин-Ь  XIV  в-Ька  н-Ьмецкхй  францисканецъ  Бертольдъ 
Шварцъ  вторично  напалъ  на  это  изобр-Ьтете.  Посл-Ь 
этого  оно  пошло  въ  ходъ;  догадались,  какимъ  страшнымъ 
оруж1емъ  можетъ  служить  металлическая  трубка,  изъ 
которой  вспышки  пороховыхъ  газовъ  будутъ  выбрасывать 
снаряды.  Постепенно  входятъ  въ  употреблен1е  пушки, 

а  ват'Ьмъ  ружья.  Уже  въ  XV  в-Ьк-Ь  эти  пока  еще  очень 
неуклюжая  приспособлен1я  производятъ  переворотъ  въ 

военномъ  д-Ьл-Ь.  Въ  стол'Ьтней  войн-Ь  стало  выясняться 
зпаченхе  сплоченнаго  п'Ьхотнаго  строя  и  сорЪлковъ  — 
прим'Ьнен1е  огнестр'Ьльнаго  0[)уж1я  еще  бот^е  увеличило 
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значенье  птъхотныхъ  войскь.  Рыцарская  кавалер1я  не 
могла  бороться  съ  ними.  Что  касается  до  артиллерш,  то 
ее  могли  заводить  у  себя  только  довольно  могущественные 
государи,  а  это  также  подрывало  значение  феодал овъ:  они 

прежде  усп'Ьшно  сопротивлялись  въ  своихъ  замкахъ  даже 
сильнымъ  сосЬдямъ,  а  теперь  не  могли  держаться  противъ 

ст-Ьнобитныхъ  оруд1й.  Такимъ  образомъ,  изобр-Ьтеше 
пороха  косвенно  оказало  великую  услугу  государямъ  и 
нанесло  ударь  феодальной  аристократш.  При  образован1и 

п-Ьхотныхъ  войскъ  усилился  спросъ  на  наемный  войска. 
Повсюду  составляются  отряды,  въ  которые  поступаютъ 

б-Ьглые  крестьяне,  ремесленники,  мелк1е  горожане.  Эти 
ландскнехты^  какъ  ихъ  называли  въ  Гермаюи,  спещально 

обучались  стр-^льб-Ь,  фехтоватю  и  строю,  переходили  съ 
одного  поля  сражен1я  на  другое,  изъ  одной  страны  въ 

другую,  становились  грозою  рабочаго  насел ешя  и  глав- 
нымъ  орудтемъ  властолюбивыхъ  государей  того  времени. 

Особенно  ц'Ьнплись  услуги  швейцарцевъ  и  н'Ьмцевъ. 

Книгопечатанге  1450. 

Другое  великое  изобр-Ьтенхе  эпохи  возрождешя  им-Ьло 
бол-Ье  благотворное  вл1ян1е.  Въ  1450  году  была  издана 
въ  Майнц-Ь  первая  печатная  книга.  Изобр-Ьтеше  книго- 
печатан1я  совершилось  не  сразу.  Еще  въ  X  в-Ьк-Ь  китайцы 
зам-Ьняли  трудъ  переписчика  гравироеашемъ  на  дерев-Ь. 
Вм-Ьсто  того,  чтобы  переписывать  н-Ьсколько  разъ  одинъ 
и  тотъ  же  текстъ,  они  выр-Ьзывали  его  въ  обратномъ  вид-Ь 
на  деревянной  доск-Ь,  смазывали  доску  краской  и  при- 

кладывали къ  ней  листы  бумаги  или  матер1и.  Въ  Европ-Ь 
этотъ  пр1емъ  сталъ  впервые  употребляться  въ  Голландш 

въ  начал-Ь  XV  в-Ька.  Такимъ  способомъ  воспроизводили 
молитвы  и  объяснен1я,  который  прилагались  къ  изобра- 
жешямъ  святыхъ,  расходившимся  въ  большомъ  коли- 

честв-Ь  экземпляровъ  и  по  дешевой  ц-Ьн-Ь.  Въ  начал-Ь  XV  в. 
одинъ  голландецъ  придумалъ  составлять  доску  для  про- 

изводства оттисковъ  изъ  раздтъленныхъ  буквъ,    Онъ  рас- 
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читывалъ  переставлять  буквы,  смотря  по  надобности,  и, 

такимъ  образомъ,  пользовался  однимъ  и  т-Ьмъ  же  запасомъ 
ихъ  (шрифтомъ)  для  воспроизведенш  многпхъ  текстовъ. 
Но  дерево  было  недостаточно  прочнымъ  матер1аломъ, 

чтобы  служить  для  такой  ц-Ьш!.  Въ  1436  г.  уроженецъ 
Майнца  1оаннъ  Гутенбергъ  сд^алъ,  наконецъ,  посл-Ьднхй 
шагъ  въ  изобр'Ьтеши  книгопечатан1я.  Онъ  отлилъ  ме- 
талличесшя  бт/квы  и  устроилъ  прессъ  для  прпготовлен1я 
оттисковъ.  Въ  1450  году  онъ  издалъ  латинскую  библ1ю. 

Изобр-Ьтенхе  книгопечатан1я  являлось  особенно  кстати  въ 
эпоху,  когда  интересъ  къ  литературнымъ  произведен1ямъ 

сильно  возрасталъ.  Ц-^Ьна  книгъ  быстро  понизилась:  онть 
сдтьлались  доступны  для  людей  небогатыхъ  и  стали  распро- 

страняться во  мноокествть  экземпляровъ. 

Путь  въ  Индш. 

Пытливая  предпр1имчивость  людей  XV  в'Ька  выража- 
лась не  только  изобр-Ьтенхими  —  они  искали  новыхъ 

путей  въ  буквальномъ  смысле  этого  слова,  старались 

расширить  кругъ  извЪстныхъ  странъ.  Классическая  ли- 
тература сохранила  память  о  см^лыхъ  экспедищяхъ  фи- 

ник1янъ;  въ  средше  в-Ька  норманны  открыли  Исланд1ю, 
зат^мъ  Гренланд1ю,  наконецъ,  въ  X  в'Ьк-Ь  пробрались  до 
береговъ  Канады,  которую  они  назвали  Винландъ,  страной 

вина.  Въ  XV  в-Ьк-Ь  въ  дальн1я  плаван1я  для  открыт1я 
новыхъ  земель  пускаются  португальцы  и  испанцы.  Принцъ 
Генрихъ  португальск1й  организовалъ  рядъ  экспедищй 

для  изсл^5дован1я  Африки.  Ближайш1я  ц-Ьли  были  тор- 
говыя:  добыча  слоновой  кости,  пряностей,  драгоц^нныхъ 

металловъ,  открыт1е  морского  пути  въ  Индш,  произве- 
ден1я  которой  приходилось  получать  черезъ  посредство 
мусульманскихъ  купцовъ.  Такъ  были  открыты  западные 
берега  Африки  и  прилегающ1е  къ  нимъ  острова;  наконецъ, 
Дхазъ  достигъ  мыса  Доброй  Надежды.  Въ  1498  году 

Васко-де-Гамо  обогнулъ  этотъ  мысъ,  хотя  его  экипажъ 

возмутился  и  не  хогЬлъ  сл^Ьдовать  за  нимъ  въ  нев-Ьдомое 
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восточное  море.  Васко  справился  съ  бунтовщиками,  про- 
^Ьхалъ  вдоль  восточнаго  берега  Африки  и  пересЬкъ  Р1н- 
д1йск1й  океанъ.  Онъ  проломсилъ,  такимъ  образомъ,  мор- 

ское сообгценье  съ  Инд1ей,  которымъ  пользовалась  евро- 
пейская торговля  вплоть  до  прорытхя  Суэзскаго  пере- 

шейка. 

Колумбъ. 

Н-Ьсколько  ран-Ье  Христофору  Колумбу  удалось  еще 
бол'Ье  знаменитое  д-бло.  Колумбъ  родился  въ  ГенуЬ;  онъ 
былъ  сынъ  ткача  и  учился  въ  пав1йскомъ  университете. 
Л^тъ  съ  16  онъ  сталъ  плавать  на  торговыхъ  судахъ;  въ 

семидесятыхъ  годахъ  XV  в-Ька  попалъ  въ  Португал1ю  и 
вм-Ьст^  съ  португальцами  побывалъ  въ  ихъ  африканскихъ 
колон1яхъ.  Былъ  онъ  и  въ  Исланд1и,  гд-Ь,  можетъ  быть, 
слышалъ  разсказы  о  западномъ  материке,  открытомъ 
норманнами. 

По  возвращен1и  въ  Португал1ю  два  факта  возбудили 

его  къ  д-Ьятельностп  и  внушили  планъ,  исполнен1е  кото- 
раго  доставило  ему  всем1рную  славу.  Флорент1йск1й 
астрономъ  Тосканелли  прислалъ  португальскому  королю 

карту  земли  и  объяснешя  къ  ней,  основанныя  на  пред- 
положен1и,  что  земля  шарообразна  и  что  на  противо- 
поло:нсномъ  Европтъ  берегу  Атлантическаго  океана  лемситъ 
Китай.  Колумбъ  вступилъ  въ  сношен1я  съ  Тосканелли 
и  получилъ  отъ  него  подобныя  же  указанхя.  Около  того 
же  времени  его  братъ  вернулся  изъ  экспедищи  Дхаза  и 
разсказалъ,  что  есть  планъ  достигнуть  Индш^  обогну  въ 
мысъ  Доброй  Наде^жды.  Колумбъ  рЪшилъ,  что  надо 
искать  путь  въ  Китай  и  Инд1ю  на  западть;  онъ  думалъ, 

что  разстояше  между  Европой  и  Аз1ей  въ  этомъ  направле- 
нш  не  велико  и  что  нужно  только  пересЬчь  океанъ,  чтобы 
достигнуть  азхатскаго  материка.  Эта  идея  совершенно 

овлад-бла  имъ.  Онъ  мечталъ  исполнить  это  великое  пред- 
пр1ят1е,  а  зат-Ьмъ  посвятить  себ^  еще  большему  д'Ьлу  — 
освобождешю  Гроба  Господня  отъ  нев'Ьрныхъ.   Но  первые 
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шаги  оказались  трудными.  Хлопоталъ  Колумбъ  въ  Пор- 

тугал1п,  въ  Англ1п,  во  Франщи,  но  нпгд-Ь  не  могъ  достать 
средствъ  на  снаряжеше  судовъ.  Тогда  онъ  обратился  къ 

Фердинанду  и  Нзабелл-Ь  пспанскимъ.  Сначала  онъ  и 

зд-Ьсь  встр-Ьтилъ  недов-Ьрхе  и  насмешки:  ему  пришлось 
объяснить  свой  планъ  ученымъ  саламанкскаго  универси- 

тета, и  гЬ  доказывали  ему  текстами  изъ  Священнаго 
Писашя,  что  онъ  жестоко  ошибается.  Въ  отчаян1и  онъ 

хот-Ьлъ  уже  уЬхать  во  Франщю,  но  случайно  встр-Ьтился 
съ  настоятелемъ  одного  монастыря,  который  отнесся  со- 

чувственно къ  проекту,  уговорилъ  богатаго  купца  снаря- 

дить корабль  и  далъ  рекомендац1ю  къ  королев-Ь  Изабелле. 
Осенью  1492  года  Колумбъ  вышелъ  въ  море  изъ  гавани 
Палосъ  въ  Андалуз1и;  у  него  было  подъ  командой  три 
судна,  изъ  которыхъ  только  одно  палубное.  Экипажъ 

состоялъ  изъ  90  челов-Ькъ,  набранныхъ  частью  изъ  пре- 
ступниковъ,  которыхъ  выпустили  изъ  тюрьмы  подъ  усло- 
в1емъ  отправиться  въ  это  опасное  путешеств1е.  Погода 

благопр1ятствовала  мореплавателямъ,  но  Колумбу  приш- 

лось употребить  нев-Ьроятныя  усил1я,  чтобы  довести  свое 
предпр1ят1е  до  конца.  Н'Ьсколько  разъ  экппажемъ  овла- 

девало отчаян1е;  когда  суда  въ-Ьхали  въ  массу  водорослей, 
который  всегда  держатся  передъ  вестъ-индскимъ  архипе- 

лагомъ,  матросы  испугались.  Они  были  уб'Ьждены,  что 
не  удастся  пробиться  черезъ  этотъ  зеленый  лугъ,  раски- 

ну вш1йся  на  поверхности  воды;  была  рЪчь  о  томъ,  чтобы 

выбросить  Колумба  за  бортъ.  Это  нам-брете  не  было 
приведено  въ  исполнен1е,  потому  что  безъ  него  не  расчиты- 

вали вернуться  домой.  Накопецъ,  черезъ  тридцать  три 

дня  послЪ  отплыт1я  съ  Канарскихъ  острововъ,  12-го  окт- 
ября 1492  года,  увидали  землю.  Колумбъ  высадился  съ 

экипажемъ  на  небольшомъ  остров'Ь,  который  назвалъ 
Санъ-Сальвадоръ  («Спаситель»  —  въ  Лукайскихъ  остро- 
вахъ).  Вскор'Ь  зат-Ьмъ  были  открыты  Куба  и  Гаити. 
Возвращенхе  въ  Испашю  было  настоящимъ  тр1умфомъ;  но 

счаст1е  Колумба  продолжалось  не  долго  —  ему  пришлось 
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вполн'Ь  испытать  неблагодарность  современниковъ  къ 
великимъ  людямъ.  Онъ  еще  три  раза  ходилъ  на  западъ, 

открылъ  еще  н-Ьсколько  острововъ  и  даже  приставалъ  къ 
самому  материку.  Но  испанское  правительство  было  не- 

довольно т^мъ,  что,  вместо  богатыхъ  цивилизованныхъ 
государствъ  Китая  и  Инд1и,  экспедищи  наткнулись  на 

первобытный  страны,  населенный  краснокожими  дикар- 
ями. Враги  Колумба  успешно  интриговали  противъ  него. 

Посл-Ь  третьяго  путешеств1я  его  привезли  въ  Испашю  въ 
ц^пяхъ,  и  онъ  съ  трудомъ  оправдался  отъ  обвинешй. 

Посл'Ь  четвертой  экспедищи  онъ  окончательно  впалъ  въ 
немилость  и  умеръ  въ  гор^  и  б-Ьдиости. 

До  самой  смерти  Колумбъ  думалъ,  что  открылъ  за- 
падный путь  въ  Аз1ю.  Въ  д-Ьйствительности  онъ  открылъ 

«Новый  Св-Ьтъ»,  которому  суждено  было  играть  великую 
роль  въ  новой  исторш. 
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